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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
МБОУ «Гимназия №80» в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ  при создании данной программы опиралась на вариант 6.1 примерной АООП, 

который предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников без нарушения функций опорно-двигательного аппарата, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения. Программа разработана на основе ООП 

НОО МБОУ «Гимназия № 80» и с учетом рекомендаций территориальной психолого – 

медико – педагогической комиссии (далее ― ТПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.   

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (далее НОДА)  
Цель реализации АООП НОО создание условий выполнения требований Стандар-

та, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны 

быть специально организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоро-

вья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Про-

грамма (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддер-

живается Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной 

компетенции ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной Програм-

мы. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучаю-

щихся с НОДА предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обу-

чающихся с НОДА, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Варианты АООП НОО обучающихся с НОДА создаются и реализуются в соответ-

ствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ к: 

- структуре АООП НОО; 

- условиям реализации АООП НОО; 

- результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возмож-

ность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с НОДА реализация деятель-

ностного 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 образователь-

ных 

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 ре-

зультатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизнен-

ной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Россий-

ской 

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 образовательной деятельности; 

• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» 

с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

• 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 НОДА 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 дея-

тельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с нарушением опорно- двига-

тельного аппарата 
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Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления 

в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками. 

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. 

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по оконча-

нии 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые сверстни-

ки. 

АООП НОО обучающихся с НОДА может быть реализована в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, в форме индивидуально-

го обучения на дому и (или) семейного обучения. 

Дети, уровень психофизического развития которых в целом соответствует воз-

растной норме, могут на постоянной основе обучаться по обычной образовательной про-

грамме в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений развития. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с 

НОДА, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в 

том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности 

групп или отдельных обучающихся с НОДА. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с НОДА осуществля-

ется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

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

ством Российской Федерации. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА предусматривает возможность гибкой 

смены образовательного маршрута, программ и условий получения НОО обучающимися 

с ОВЗ на основе комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения АООП НОО, заключения психолого-медико-педагогической комис-

сии (далее - ПМПК) и мнения родителей (законных представителей). 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Соотношение частей определяется дифференцированно в 

зависимости от варианта АООП НОО и составляет: 80% и 20%, АООП НОО реализуется 

организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и ре-

зультатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных наруше-

ний развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значитель-

ной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причи-

ны и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-

двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. При-
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ходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Между-

народная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организа-

ции медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательной деятельности, зада-

чами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его 

развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её результа-

тивности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически 

ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная 

на оценке сформированности познавательных и 

социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоя-

тельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое 

развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто 

сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с по-

вышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 

слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебной деятельности, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной рабо-

ты; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих 

в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспо-

соблениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с 

НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в са-

мообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения щадя-

щий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

нарушениями опорнодвигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Планируемые результаты освоения АООП НОО: - обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 
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освоения АООП НОО; - являются основой для разработки АООП НОО; - являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

АООП 

НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 
 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

consultantplus://offline/ref=79C1AE2A8DDABF53631D42EF24521C07816426FAEC901D28AD6BC6115BE8CBAD5FAE534EA62838FBf968N
consultantplus://offline/ref=79C1AE2A8DDABF53631D42EF24521C07816426FAEC901D28AD6BC6115BE8CBAD5FAE534EA62838FBf968N
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеря-

емые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-

онной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) 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 предмет. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-

го 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 язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

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 литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-

кета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

consultantplus://offline/ref=79C1AE2A8DDABF53631D42EF24521C07816426FAEC901D28AD6BC6115BE8CBAD5FAE534EA62838FBf968N
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обос-

новывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, 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 литературовед-

ческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

Иностранный язык (английский язык): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носите-

лями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освое-

ние правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) 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. 

Математика и информатика (Математика): 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, нагляд-

ного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-

ности, 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 другие, с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
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значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духов-

ных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание кра-

соты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-

струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базиру-

ющихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-

ции. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы-

бора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

    6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
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укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее по-

зитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социали-

зации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

     3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и другие), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

Планируемые результаты освоения курсов, курсов внеурочной деятельности 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своим учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. Достижение трех уровней 

результатов изучения курсов, курсов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся могут быть 

сформированы следующие компетентности: коммуникативная, эстетическая, социальная, 

гражданская и социальная. Планирование и организация курсов, курсов внеурочной 

деятельности обучающихся осуществляется на основе диагностики интересов и 

потребностей детей, возможностей ресурсного и кадрового обеспечения школы. 

Организация курсов, курсов внеурочной деятельности осуществляется в пределах 

рабочего времени учителей предметников, классных руководителей, социального педагога 

в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Данные занятия проводятся по 

выбору обучающихся и их семей.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата программы коррекционной работы 
По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося.  

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: - умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; - умение пользоваться личными 

адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях (очки, специальное кресло, 

индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные клавиатуры 

компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.); - умение удовлетворять 
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биологические и социальные потребности, адаптироваться к окружающей среде; - 

понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно; - умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений; - умение выделять 

ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения; - прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; - 

представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней 

жизни; сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности; - 

представление об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве 

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

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность; прогресс ребёнка в этом направлении; - 

стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.  

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»:  

- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную с взрослым исследовательскую деятельность; 

- умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений;  

- увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности;  

- умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия;  

- умение планировать свою деятельность по времени и содержанию;  

- умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; - 

умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебной деятельности, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:  

- смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность;  

- модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих;  

- умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими;  

- практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

- уменьшение ореола исключительности психологических проблем;  

- умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели;  
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- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

 - умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели;  

- формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом;  

- нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; - 

формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; - автоматизация 

поставленных звуков; - умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:  

- умение чтения разных слогов;  

- умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки;  

- умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости;  

- умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне;  

- умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов;  

- умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне;  

- умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо 

руководствоваться 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации 

ребенкаинвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого- -педагогической 

реабилитации», выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-

Социальной Экспертизы. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с НОДА соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «Гимназия № 80». 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки, разработанная в школе, призвана способствовать поддержанию 

единства и преемственности в системе непрерывного образования. 

Функции системы оценки:  

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО;  

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление 

образовательной деятельностью. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с НОДА являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ «Гимназия № 80» и 

педагогических кадров. 

Особенностями контрольно-оценочной деятельности обучающихся с НОДА 

являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования), в том числе итоговую 

оценку, слабовидящих обучающихся, освоивших АООП НОО;  

- 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 учебно-познавательных 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, наблюдения и др.;  

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Осваивая основную образовательную программу, требования к которой 

установлены 

действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти специальные 

условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям обучающихся с 

НОДА по первому варианту ФГОС 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Личностные результаты освоения Программы соответствуют ФГОС НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за 

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

 национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения Программы соответствуют ФГОС 

НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования (далее — система оценки) пред-

ставляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оце-

ночную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, са-

моанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, приня-

тию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её ос-

новными функциями являются ориентация образовательной деятельности на дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кад-

ров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития си-

стемы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планиру-

емые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, со-

ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объек-

том оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые уста-
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новки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока пла-

нируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования предполагает комплексный под-

ход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обуча-

ющимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование пер-

сонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обу-

чающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируе-

мых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу 

за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большин-

ством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как испол-

нение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достиже-

ний ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать ин-

дивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные обучающи-

мися 2 – 4  классов, соотносятся с оценками типа: 

5 баллов – «отлично»; 

4 балла – «хорошо»; 

3 балла – «удовлетворительно»; 

2 балла – «неудовлетворительно». 

Критерии выставления указанных отметок определяются в рабочих программах учеб-

ных предметов, с учётом авторских рекомендаций выбранных УМК («Школа России»), либо 

в методических указаниях по проведению отдельных видов работ с учетом планируемых об-

разовательных результатов освоения основной общеобразовательной программы, установ-

ленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безуслов-

ный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2 - 4 классов осуществляется путем 

проверки и оценки качества выполнения обучающимися устных, письменных и других кон-

трольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных предметов в рамках со-

ответствующей основной общеобразовательной программы, а также путем выведения три-

местровых отметок успеваемости обучающихся по учебным предметам. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов осуществляется посред-

ством ежедневной проверки полноты и качества, выполненных ими работ, завершающейся 

дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям (за-

конным представителям). Триместровые и итоговые отметки  успеваемости по учебным 

предметам обучающимся 1-х классов не выводятся. 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

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

 
 Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ рос-

сийской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

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

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто-

роны своей личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

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

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; спо-

собность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, сове-

сти как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательно-

му учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учеб-

ного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведе-

ния «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гор-

дости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; лю-

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

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

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; уме-

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содер-

жанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
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различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

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

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Вы-

пускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при полу-

чении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних непер-

сонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются осно-

ванием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации регио-

нальных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эф-

фективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиаль-

ный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и мета-

предметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обуча-

ющихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуаль-

ного прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержа-

нии и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического кон-

сультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представи-

телей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательного учреждения) 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-

сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных ком-

понентов образовательной деятельности — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-

сальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение плани-

ровать 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 суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче-

ских задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отне-

сения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне началь-

ного общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности спосо-

бов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самосто-

ятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оце-

нён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как резуль-

тат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выпол-

нения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных зада-

ний по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Прове-

рочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, поз-

воляют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешно-

сти выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированностиметапредметных результатов открывает ис-

пользование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом из-

мерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного дей-

ствия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятель-

ности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребён-

ка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или 
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в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформиро-

ванности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено до-

стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-

сообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Напри-

мер, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированно-

сти такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе-

ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятель-

ности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицирован-

ных процедур. 

 

Оценка предметных результатов 

          Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложен-

ным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему осново-

полагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему форми-

руемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), ко-

торые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных резуль-

татов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев-

тикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научно-

го знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культу-

ры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, по-

нятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе зна-

ний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учи-

телю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения ос-

новных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, по-

тенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, 

в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты по-

давляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 



22 

 

 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки пред-

метных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным со-

держанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использо-

вание знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и клас-

сификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том 

числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и ин-

терпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами 

— с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосо-

четаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и нежи-

вой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирова-

ния всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятель-

ность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи глав-

ным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для пол-

ноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, спо-

собы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или спосо-

бы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнитель-

ской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ-

ствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 

(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса. 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показа-

телей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

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

ственных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 
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Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составля-

ющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой инди-

видуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных инди-

видуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных до-

стижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, само-

оценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценива-

ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позво-

ляющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность. 

 Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающим-

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включа-

ются следующие материалы. 

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

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

мых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образова-

тельной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы старто-

вой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдель-

ным предметам. 

Остальные работы подобираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — дик-

танты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», ил-

люстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 
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устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

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

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

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизобра-

жения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произве-

дениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

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

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты соб-

ственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятель-

ности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания 

и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материа-

лы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными дей-

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

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеуроч-

ной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное тре-

бование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения пла-

нируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального об-

щего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре-

зультатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специ-

альными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-

стижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продол-

жения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к са-

моорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продол-

жения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 
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результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафик-

сированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполне-

ние, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла-

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе-

мых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средства-

ми данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% за-

даний базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделан-

ных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
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обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанав-

ливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающе-

гося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обу-

чающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального обще-

го образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная де-

ятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание ди-

намики образовательных достижений выпускников начальной школы данной образова-

тельной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизо-

ванно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки дея-

тельности  образовательной организации начального общего образования является регу-

лярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

Оценка достижения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 6.1 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Для детей с НОДА задачей является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения 

ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям 

коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 

и 

правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  
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- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка должны быть 

представлены также в форме удобных и понятных всем условных единиц (0 – 3 балла), 

характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции ребенка в условиях 

инклюзии. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных дей-

ствий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным резуль-

татам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

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

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета-

предметных умений средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить понятие, функции, состав и характеристику универсальных 

учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных си-

туациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обес-

печение системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формиро-

вания у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосо-

вершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаружи-

вать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него за-

дачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недо-

стающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их ос-

нове. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

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

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образова-

тельной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, уме-

ний и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные зна-

ния, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных уни-

версальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практиче-

ских и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального об-

щего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
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- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для форми-

рования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обу-

чающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

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

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

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

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

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

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучаю-

щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпред-

метному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучаю-

щихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образова-

ния. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следу-

ющие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

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

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллек-

тива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
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 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лич-

ности как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-

кам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готов-

ности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает вы-

сокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучаю-

щихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повы-

шение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматри-

ваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенно-

сти целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сфор-

мированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образо-

вательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учите-

ля и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подрост-

ковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

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

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операцио-

нальных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает пол-
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ноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

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

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

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучаю-

щимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно-

сти; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализа-

ции на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвое-

ния знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной об-

ласти. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-

жания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в со-

циальных 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 уметь отве-

чать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личност-

ный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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 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. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источ-

ников 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 ре-

зультатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориен-

тация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официаль-

но-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информа-

ции; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (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, несуще-

ственных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объ-

ектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
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 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-

зация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регу-

лятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие пси-

хологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержа-

ние и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону бли-

жайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отно-

шениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я- концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-

собности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становле-

нию коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер-

певают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про-

ектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к из-

менению характера его общения и Я-концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  

на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного разде-

ла.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситу-

ациях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, 

товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

4. Слушать и по-

нимать речь дру-

гих. 

5. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать ре-

жиму организации 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

учителя и само-

стоятельно.  

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного разде-

ла; определять 

круг своего незна-

ния.  

2. Отвечать на 

простые  и слож-

ные вопросы учи-

теля, самим зада-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  
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личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  

с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следу-

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложно-

сти при выполне-

нии.  

 

 

вать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким ос-

нованиям; нахо-

дить закономерно-

сти; самостоятель-

но продолжать их 

по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное;  со-

ставлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  не-

обходимую ин-

формацию для  

выполнения зада-

ния.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении пробле-

мы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном  

процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного разде-

ла; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по 

изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 
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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. 

учебной деятель-

ности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  

на основе сравне-

ния с предыдущи-

ми заданиями, или 

на основе различ-

ных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, услови-

ями выполнения, 

результатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

 

 

 

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: опреде-

лять его цель, пла-

нировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, само-

стоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного разде-

ла; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по 

изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступ-

ки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  
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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. 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать самооцен-

ку.  

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать инфор-

мацию, получен-

ную из  различных 

источников (сло-

вари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные дис-

ки, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, пре-

образовывать её,  

представлять ин-

формацию на ос-

нове схем, моде-

лей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план тек-

ста. 

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развёрну-

том виде. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая 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  по-

следствия коллек-

тивных решений. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы 
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учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея-

тельности сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного 

и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышле-

ния, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют та-

кие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное ис-

кусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определён-

ные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-

туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобра-

зования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

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

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно- нравственного опыта общества через комму-

никацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значе-

ние поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обу-

чающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим истори-

ческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержа-

ния и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины собы-

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

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб-

щённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмо-

циональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходи-

мые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компонен-

те, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и наро-

дам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-

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

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

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных уни-

версальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе зна-

комства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различе-

ния способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; ис-

пользования знаково-символических средств для моделирования математической ситуа-

ции, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чи-

сел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет мате-

матика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществ-

ляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В 

процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и симво-

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

для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес-

печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и соци-

окультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу-

дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-
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ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентично-

сти личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических собы-

тиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотноше-

ний человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходи-

мости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и пси-

хологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование гото-

вых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моде-

лей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей 

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

ного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при-

родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое мо-

делирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует форми-

рованию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целепола-

ганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответ-

ствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответ-

ствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных тради-

ций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
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включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной само-

оценки и самоуважения обучающихся. 

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

тивных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкально-

го искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценност-

но-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитив-

ной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом само-

выражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музы-

кальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образ-

цам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской граж-

данской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на ос-

нове развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-

ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-

личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ори-

ентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психо-

логических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять ана-

лиз, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержа-

ния и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компе-тентности обуча-

ющихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе орга-

низации совместно-продуктивной деятельности; 



41 

 

 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель-

ной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени-

ем, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информа-

ции, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личност-

ные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формиро-

ванию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отноше-

нии целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельно-

сти; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррек-

тивы в интересах достижения общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики»: 
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; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоци-

ональных состояний; 
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации; находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответ-

ствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознан-

ного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации, 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 собственную; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструк-

тивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться 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 основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

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

гиях, их роли в культуре, истории и современности россии; 

общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об отече-

ственной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; осознание ценности человеческой жизни. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 

на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче-

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-

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

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей ис-

следовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага-

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



43 

 

 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы-

ков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъ-

екта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоя-

тельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, эксперименти-

ровать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают не-

обходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реали-

зации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше-

ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способ-

ностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обу-

чения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельно-

сти ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

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

потезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проек-

тов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить го-

товность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициати-

ву в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать 

в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оцени-

вать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

2.1.5. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России» 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

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

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
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коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – 

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

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

или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они составляются: 

   в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

   на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение бладание 

соответствующих УУД; 

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

  многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

Типовые задачи формирования УУД 

 Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на 

следующих критериях: 

 -показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 -учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам.  Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 

и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково- 

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

 -учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и 

школьного образования может меняться. 

 -возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Опираясь на перечисленные выше критерии,  выделяются следующие виды 

универсальных учебных действий:  

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку;  

- действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, 

действие нравственно-этического оценивания; 

 - регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;  

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения 

задач; коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности. 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

1.Беседа о школе (модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 
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ориентация 2.Проба на познавательную инициативу 

(чтение незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на 

вопросы) 

4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения. 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные Целеполагание, 

планирование, 

осуществление учебных 

действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора по образцу (устно 

и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

 

1.Задания на формирование 

логического мышления (сравнение, 

обобщение, классификация, анализ, 

синтез) 

2.Пробы на определение количества, 

качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникативн

ые 

Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника 

(анализ детских работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман), «Совместная  

сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации  («Узор под диктовку», 

«Дорога к дому») 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, и 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий на основе 

результатов психологического мониторинга. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; 

дневники достижений; 

«Я – звезда»; 
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«Шефы» и др. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

«найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями; 

мнемотурнир 

«пластилин» 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль 

взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)  

диспут 

заучивание материала наизусть в классе 

«ищу ошибки» 

КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению кроссворда; 

магнитофонный опрос 

«отгадай, о ком говорим» 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

Ривин-методика 

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

2.1.6. Информационно-коммуникативные технологии – инструмент форми-

рования универсальных учебных действий. Формрование ИКТ-компетентности 

учащихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно-

сти: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в ка-

честве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носи-

теля способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и си-

стематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учеб-

ной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 
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решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента форми-

рования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную но-

визну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре-

менной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) явля-

ются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обуча-

ющихся в рамках начального общего образования.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро-

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важ-

ность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планиру-

ют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где форми-

руется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной сре-

де, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Для этого используются: 
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 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учеб-

ного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной дея-

тельности школьников. 

 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников 

Раздел Содержание 

Знакомство со 

средствами ИКТ. 

Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация 

информации. 

Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введённого как 

изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с 

помощью 

компьютера. 

Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и 

инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический 

контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 

Создание 

графических 

сообщений. 

Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование 

сообщений. 

Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых 

сообщений путём 

комбинирования 

имеющихся.   

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация). 

Создание 

структурированных 

сообщений. 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения 

c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и 

обработка данных. 

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление 

числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 
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Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации 

в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, 

проектирование, 

моделирование, 

управление и 

организация 

деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ–электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной 

среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: 

фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучаю-

щихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы форми-

рование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосред-

ственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценива-

ния результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. По-

этому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, началь-

ное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопе-

дии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатур-

ным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Исполь-

зование полуавтоматического орфографического контроля. 
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«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстра-

тивного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео - и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной дея-

тельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Ин-

тернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе ги-

пермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информа-

ции в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компью-

терными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представ-

лений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт при-

менения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуаци-

ях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение гото-

вых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометриче-

скими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблю-

дений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструмента-

ми ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования ин-

формации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение после-

довательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музы-

кальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Работа с мультимедиасооб-

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

содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение 

роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
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Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео - и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным  текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллю-

стративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья суще-

ствующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной про-

граммы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной про-

граммы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заве-

дение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обу-

чающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему об-

разованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образова-

ние, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофунк-

циональной 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 пси-

хического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психоло-

гических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру-

ководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного со-

трудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мо-

тив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникно-

вения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного воз-

раста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и ум-

ственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-

пает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов-

ность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
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нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-

тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пере-

живаний, 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 сформи-

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентра-

цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в ум-

ственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готов-

ность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, пла-

нирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм кон-

текстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении рече-

вой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсор-

ных 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 целена-

правленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохра-

нении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлага-

емыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию вы-

полняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень  началь-

ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к пере-

ходу обучающихся на уровень основного общего образования с учётом возможного воз-

никновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной неста-

бильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятель-

ность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного раз-

вития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учеб-

ной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — фор-

мирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целе-

вых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обуающимися универсальных учебных действий. 

 Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы 

и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 
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передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 
     Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

соответствуют ФГОС НОО. 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательной организации, расширяется сфе-

ра взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и уве-

личивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующе-

го обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано ре-

шать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и фор-

мирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-

тельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обуча-

ющихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спосо-

бов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей обра-

зования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающе-

го мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов дея-

тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личност-

но ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-

тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осо-

знавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 
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Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ре-

бёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных про-

грамм. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель-

ности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.              

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. Рабочие программы отдельных 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

             Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего обра-

зования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при 

получении начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отра-

жено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного ком-

плекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной образователь-

ной программе. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 
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Русский язык. Предметная линия учебников системы «Школа России» авто-

ров В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 

Основное содержание 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

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

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.* 

*Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для 

усвоения и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

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

Обучение грамоте 

       Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его зна-

чения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

гласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

      Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердо-

сти – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. 

         Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

       Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 
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         Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-

вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

        Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на про-

странстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, сло-

гов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

          Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

         Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса. 

         Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-

нение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответ-

ствии с заданной интонацией. 

        Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

         Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чте-

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествователь-

ного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

        Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Раз-

личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухо-

сти согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – со-

гласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непар-

ный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогооб-

разующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

          Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

        Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизноси-

мыми согласными. 

        Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца, пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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          Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

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

омонимах, фразеологизмах Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разны-

ми словарями. 

         Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокорен-

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичны-

ми корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представле-

ние о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суф-

фиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередо-

ванием согласных в корне.  Разбор слова по составу. 

          Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные и нарицательные. Различение имен существительных одушевлённых 

и неодушевлённых, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».  

      Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Из-

менение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изме-

нение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Опре-

деление принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразова-

ние имён существительных. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагатель-

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

мость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная 

форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологиче-

ский разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, зна-

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

жественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение гла-

голов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем вре-

мени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овла-

дение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

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

Частица. Частица не, ее значение. 

         Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при по-

мощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, во-

                                                           
1 Изучается во всех разделах курса. 
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просительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные. 

         Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

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

предложении. Предложения распространённые и не- 

распространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными 

членами. 

       Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

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

предложениях с однородными членами. 

       Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 

       Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений.  

        Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, ис-

пользование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 сочетания чк – чн, чт, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

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

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

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

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

•запятая между частями в сложном предложении. 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 
“железный”. 
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       Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где про-

исходит общение? 

        Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собствен-

ного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владе-

ющими русским языком. 

         Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

      Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

      Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

       План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленных планов. 

      Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

        Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

       Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

       Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Тематическое планирование 

1 класс. 

Содержание Количество 

часов (всего) 

Обучение грамоте (92 ч)  

Добукварный период 17  

Букварный период 67  

Послебукварный период 8  

Русский язык (40 ч)  

Наша речь 2 

Текст, предложение, диалог 3 

Слова, слова, слова … 3 

Слово и слог. Ударение. 4 

Звуки и буквы. 27 

Повторение 1 

ИТОГО: 132 часа 

2 класс. 

Содержание Количество 

часов (всего) 

Наша речь  3 

Текст 3 

Предложение 12 

Слова, слова, слова … 19 
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Звуки и буквы. 60 

Части речи 58 

Повторение 15 

ИТОГО: 170 часов 

3 класс. 

Содержание Количество 

часов (всего) 

Язык и речь  2 

Текст. Предложение. Словосочетание  15 

Слово в языке и речи  18 

Состав слова 47 

Части речи 76 

Повторение 12 

ИТОГО: 170 часов 

4 класс. 

Содержание Количество 

часов (всего) 

Повторение 12 

Предложение  10 

Слово о языке и речи  21 

Имя существительное 39 

Имя прилагательное 30 

Местоимение  8 

Глагол  35 

Повторение 15 

ИТОГО: 170 часов 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты изучения курса («Русский язык», авторы В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий) по годам обучения разработаны в соответствии с особенностями структуры 

и содержания данного курса и являются ориентирами, помогающими учителю 

разрабатывать свою рабочую программу. 

Вспомогательный и ориентировочный характер представленных планируемых 

результатов позволяет учителю корректировать их в соответствии с учебными 

возможностями обучающихся, собственными профессиональными взглядами, 

материально-техническими и другими условиями образовательного учреждения. 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

•положительного отношения к урокам русского языка; 

•уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

•интереса к языковой и речевой деятельности; 

•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

•представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 
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•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

•понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

•высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

•проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 

•целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику); 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

•понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

•преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

•понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

•составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

•анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

•слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

•принимать участие в диалоге; 

•задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

•принимать участие в работе парами и группами; 

•договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

•признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

•оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 
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•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; 

•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

•представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

•составлять текст из набора предложений; 

•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

•определять тему и главную мысль текста; 

•соотносить заголовок и содержание текста; 

•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

•составлять текст по его началу и по его концу; 

•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•понимать различие между звуками и буквами; 

•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

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

•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

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

•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

•обозначать ударение в слове; 

•правильно называть буквы русского алфавита; 

•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•наблюдать над образованием звуков речи; 
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•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 

•определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, 

ёлка и др.; 

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

•располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); 

•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

•выделять предложения из речи; 

•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 
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•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

•устанавливать связь слов в предложении; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

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

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

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

правилами. 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

•представления о своей этнической принадлежности; 

•развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

•представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

•осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

•осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

•представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

•положительного отношения к языковой деятельности; 

•заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

•понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

•развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

•этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

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

•развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

•представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
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•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

•высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

•планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

•учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

•проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

•Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

•воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

•пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

•составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

•составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

•анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

•осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

•ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 
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•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

•Слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

•принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

•выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

•признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

•формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

•работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

•овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 

курса); 

•применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

•первоначальные умения проверять написанное; 

•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

•формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ  

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 
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•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

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

учителя); 

•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

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

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

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

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

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

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

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

•распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

•находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

•письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

•определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, гласный ударный 

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

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

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

•определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 
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•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

•определять ударный и безударные слоги в слове; 

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

•использовать знание алфавита при работе со словарями; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: конь- 

ки, ёлка, маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

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

•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, ши- 

пящие, мягкие и твёрдые и др.); 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

•иметь представление о синонимах и антонимах; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

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

•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

•наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

•на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

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

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена 

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

существительные, определять форму числа имён существительных; 

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

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение 

и употребление в речи; 

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

•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

•выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

•различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

•использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

•пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

•находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

•различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

•устанавливать связи слов между словами в предложении; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•восстанавливать деформированные предложения; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

•опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 
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•находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

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

ударением и без ударения); 

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

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

•разделительный мягкий знак (ь); 

•знаки препинания конца предложения (. ? !); 

•раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

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

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

правилами. 

3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

•Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

•осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

•развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

•развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

•становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

•становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

•развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

•формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

•развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

•ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

•развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

•понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

•осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 
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•осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

•развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

•ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

•представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

•овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

•планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

•учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

•выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме; 

•контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

•оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

•Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

•самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

•понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

•использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

•воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

•анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

•осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 



73 

 

 

•овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

•ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

•осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

•осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

•составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

•строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

•Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

•ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

•участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

•учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

•оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

•представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

•формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

•понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 
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•овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

•овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, 

для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 

нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 

•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

•восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

•знакомиться с жанрами объявления, письма; 

•строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 
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•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; 

•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

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

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

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

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

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

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

•осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

•оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 
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•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

•иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования 

в устной и письменной речи; 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

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

•оценивать уместность использования слов в тексте; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

•приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

•различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

•выделять нулевое окончание; 

•подбирать слова с заданной морфемой; 

•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 
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прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 

•распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

•распознавать личные местоимения (в начальной форме),определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 

•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

•устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

•узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

•наблюдать за словообразованием частей речи; 

•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно ин- 

тонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

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

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

•выделять в предложении основу и словосочетания; 

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

•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация 
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Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

•непроизносимые согласные; 

•разделительный твёрдый знак (ъ); 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

•безударные родовые окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

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

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 

•безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и 

читательской деятельности; 

•осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

•восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 

себя носителем этого языка; 

•понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

•способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

•основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

•понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

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

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

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

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

•навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

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

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

•установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

•принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые 

учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

•использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

•записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

•ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 
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преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

•владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

•осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

•осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

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

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

•слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

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

•понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

•строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

•признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

•стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

•строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

•активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

•осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
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•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

•овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических),правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии 

(в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка; 

•овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

•владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

•владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

•работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

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

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; 

грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 
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•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

•различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

•анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных 

текстов); 

•оформлять результаты исследовательской работы; 

•редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 

парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.); 

•различать звуки и буквы; 

•классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

•знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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•выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования 

в устной и письменной речи; 

•выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

•подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

•понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

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

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

•работать с разными словарями; 

•приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

•находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 

опознавания изучаемых морфем; 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

•самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

•образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

•понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

•узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
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•разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими 

приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

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

•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

•определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 

падеж; 

•определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

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

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

•распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); 

изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

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

•различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

•понимать роль союзов и частицы не в речи; 

•подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

•сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

•различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

•склонять личные местоимения, соотносить личное место- 

имение в косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 

местоимения в предложении и тексте; 

•различать родовые и личные окончания глагола; 

•наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 
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•проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

•находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

•находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

•составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

•выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

•распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

•находить в предложении обращение; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов; 

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

•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроизносимые согласные; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

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

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

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•безударные падежные окончания имён прилагательных; 
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•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

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

числа (читаешь, пишешь); 

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

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

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

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

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

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

•е и и в суффиксах -ек, -ик; 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

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

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Литературное чтение. Предметная линия учебников системы «Школа Рос-

сии» авторов Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. 

Основное содержание 

Виды речевой и читательской деятельности 

       Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-
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ному, научно-познавательному и художественному произведению. За выразительностью 

речи особенностями авторского стиля. Развитие умения наблюдать 

Чтение 

        Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и форми-

рование у них коммуникативно – речевых умений и навыков. 

        Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью инто-

нирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на про-

изведение. Умение самостоятельно подготовиться  к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

         Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ-

ных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа-

цию, понимание её особенностей.  

Работа с разными видами текста.  
       Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, науч-

но-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по ее названию и оформлению. 

      Самостоятельное определение темы, главной мысли произведения по вопросам 

и самостоятельное  деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение рабо-

тать с разными видами информации. 

      Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  
      Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации.  

     Умение самостоятельно составит аннотацию. 

     Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние по-

казатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

   Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

    Самостоятельный выбор книг на основе рекомендованного списка, алфавитного 

и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

     Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка.  Понимание заглавия произведения, его адек-

ватное соотношение с содержанием.  

    Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации по-

ведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осмысление поня-

тия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Само-
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стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (си-

нонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение (по во-

просам учителя) эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики,  рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

    Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

    Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо-

рочный и краткий (передача основных мыслей). 

     Подробный пересказ текста(деление текста на части, определение главной мыс-

ли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста):определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания) и на его основе подробный всего текста. 

     Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери-

стика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рас-

сказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступ-

ков героев. 

     Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть)ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информа-

ции). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установле-

ние причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

      Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: по-

нимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внима-

тельно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, ху-

дожественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знаком-

ство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

   Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их много-

значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со слова-

рями. 

     Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Форми-

рование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержа-

тельности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художе-
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ственного произведения, произведений изобразительного искусства) в рассказе (описа-

ние, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного вы-

сказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

      Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

     Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв  о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

      Знакомство с культурно – историческим наследием России, с общечеловече-

скими ценностями. 

      Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольк-

лорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов Рос-

сии и зарубежных стран).  

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова, прозой Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова и других классиков отечественной литературы 19-20 вв., классиков детской 

литературы, произведениями современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школь-

ников. 

      Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвиж-

никах Отечества. 

     Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фанта-

стическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские перио-

дические издания. 

    Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористиче-

ские произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

    Нахождение в тексте художественного произведения(с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмыс-

ления их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произ-

ведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последова-

тельность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; от-

ношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуж-

дение (монолог героя, диалог героев). 

    Сравнение прозаической и стихотворной речи ( узнавание, различение), выделе-

ние особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (их различения). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-

ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний) 

    Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, из-

ложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художествен-

ного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-

страций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать со-

стояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечат-

ления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты  с художественными тек-

стами – и описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоцио-

нальному настрою, объяснять свой выбор. 

Тематическое планирование 

№

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 класс 

1. Добукварный период  14 

2. Букварный период 53 

3. Послебукварный период 16 

4. Резерв 9 

 Итого  92 ч 

1. Вводный урок 1 

2. Жили-были буквы 7 

3. Сказки, загадки, небылицы 7 

4. Апрель, апрель! Звенит  капель 5 

5. И в шутку, и всерьёз 6 

6. Я и мои друзья 5 

7. О братьях наших меньших 5 

8. Резервные уроки 4 

 Итого: 40 ч 

2 класс 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения  1 

2. Самое великое чудо на свете  4 

3. Устное народное творчество 15 

4. Люблю природу русскую. Осень. 8 

5. Русские писатели. 14 

6. О братьях наших меньших 12 

7. Из детских журналов 9 

8. Люблю природу русскую. Зима. 9 

9. Писатели детям 17 

10. Я и мои друзья 10 

11. Люблю природу русскую. Весна. 9 

12. И в шутку и всерьёз. 14 

13. Литература зарубежных стран 12 

14. Резервные 2 

 Итого: 136 ч. 

3 класс 

1. Самое великое чудо на свете 2 

2. Устное народное творчество 14 

3. Поэтическая тетрадь 1. 11 



91 

 

 

4. Великие русские писатели 26 

5. Поэтическая тетрадь 2. 6 

6. Литературные сказки. 9 

7. Были и небылицы. 10 

8. Поэтическая тетрадь 1. 6 

9. Люби живое. 16 

10. Поэтическая тетрадь 2. 8 

11. Собирай по ягодке — наберёшь кузовок. 12 

12. По страницам детских журналов. 8 

13. Зарубежная литература. 8 

 Итого: 136 ч 

4 класс 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения. 1 

2. Летописи. Былины. Жития.  11 

3. Чудесный мир классики. 22 

4. Поэтическая тетрадь. 12 

5. Литературные сказки. 16 

6. Делу время – потехе час. 9 

7. Страна детства. 8 

8. Поэтическая тетрадь. 5 

9. Природа и мы. 12 

10. Поэтическая тетрадь. 8 

11. Родина. 8 

12. Страна Фантазия. 7 

13. Зарубежная литература. 15 

 Итого: 136 ч 

Планируемые результаты 

1 класс 

Личностные 
Учащиеся научатся: 

- с уважение относиться к традициям своей семьи, с любовью к  тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

- отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

- осознавать свою принадлежность к определенному народу(этносу); с уважением 

относиться  к людям другой национальности; 

- проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- на основе художественных произведений определять основные ценности взаи-

моотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, извест-

ных во всем мире; 

- осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с понима-

нием относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения 

других народов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
- читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с  

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

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

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

чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану); 

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

алгоритму, заданному учителем ил учебником); 

- оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по  алгоритму, заданному учителем или учебником); 

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

по  изучаемой теме под руководством учителя; 

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

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

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха\неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

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

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа «У меня все получится», 

«Я еще многое смогу», «Мне нужно еще немного потрудиться» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока; 

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.) 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

- контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

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

по изучаемой теме в минигруппе или пар; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность 

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

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

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

по изучаемой в минигруппе или паре; 

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

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудач на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

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

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

- осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 



93 

 

 

- сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходство и 

различия; 

- сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, пословицей 

(поговоркой); 

-  определять  характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

- отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урок в из 2-4 предложений;  

- отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек,  

сказок, в процессе чтения по полям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 
- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

- понимать переносное значение обратного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басня и стихотворение, 

народную  литературную сказку; 

-сопоставлять литературное произведение или эпизод из него фрагмент музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5-6 предложений; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составление рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных заданий;  

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя ил учебника ( 

рабочей тетради); 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.) 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

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

- слышать и слушать партнера по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чем говорит собеседник; 

- под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 

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

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

- понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

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

или записанному учителем на доске; 

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

текста, выполнение проекта; 
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- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

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

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

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

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

- готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (родителей 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать ее с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

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

высказывания; 

- прислушиваться к партнеру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

- оценивать поступок героя, учитывая его мотивы, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/ невежливо, достойно/ недостойно и др.), высказывая свою точку 

зрения; 

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

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания; 

оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со  своим поведением в различных ситуациях; 

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

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

- готовить небольшую презентацию ( 5- 6 слайдов) с помощью взрослых (родителей 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать ее с опорой на слайды. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно - 

познавательные, учебные, справочные); 

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

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

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

понимать смысл прочитанного; 

- читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

- различать понятие добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

- принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

- отвечать на вопросы: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

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

- различать научно-познавательные и художественные тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

- анализировать с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

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

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

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

отражать настроение автора;  

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

художественной книге; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в рабочей тетради. 

- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя;  

- составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

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

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

- сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- различать малые фольклорные жанры (загадки, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- находить различия между научно- познавательным и художественным текстами; 

- называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- отгадывать загадки га основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять 

загадки  по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами; 

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

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

пр.); 

- использовать знания о рифме, об особенностях стихотворения, сказки, загадки, 
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небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 

2 класс 

Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментиро-

ванное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художе-

ственный текст; при чтении отражать настроение автора; 

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

книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нуж-

ной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои чита-

тельские успехи в тетради; 

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные за-

гадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содер-

жания текста с его заголовком (почему так называется); определять характер лите-

ратурных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая пау-

зы между предложениями и частями текста; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, де-

литься впечатлениями о праздниках с друзьями; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает;  

-  рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреб-

лять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; пред-

лагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

-  осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или под-

тверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опира-

ясь на составленный под руководством учителя план; 

-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домаш-

ней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
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аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  

-  составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая соб-

ственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 - сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в со-

ответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.  

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 

их культурную ценность для русского народа; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, за-

гадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 

своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 

- находить в произведении средства художественной выразительности; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

- ---понимать учебную задачу урока; 

-читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

-  коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

-  контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

-  оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

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

изучаемой теме в мини-группе или паре. 

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

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

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

ходе выполнения учебных задач; 

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

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

-  осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

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

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

наизусть и пр.); 

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

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

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

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

-  оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

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

урока; 

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

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

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

системы («+» и «−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

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

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

-  сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

-  сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при  

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 
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- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-  определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих 

произведения для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—

8 предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

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

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

высказывания; 

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

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих 

конфликтную ситуацию; 

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

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

и др.), 
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высказывая свою точку зрения; 

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

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

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

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

-  проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

-  опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

 -формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

-  объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

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

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 
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- на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

-l с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 

в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

3 класс 

Личностные 
Учащиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих 

в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-  понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

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

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

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

наизусть и пр.); 

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

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

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

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

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

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

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

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 
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- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я 

уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной 

задачей; 

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

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной 

системы баллов); 

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

системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений»; 

- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по 

их устранению; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения 

цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
- определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 
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- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

их в своих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

-находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—

10 предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов 

и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов,  небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, 

его мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
-  высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
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- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы 

в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

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

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 



105 

 

 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 

заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия 

и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение 

по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 
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- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения.  

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 
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праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях. 

- писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

4 класс 

Учащиеся научатся: 

-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой ро-

дине, находить примеры самоотверженной  любви к малой родине среди героев прочи-

танных произведений; 

-собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информа-

цию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный жур-

нал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

-составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих ху-

дожников, поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

-рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памят-

ных местах своей малой родины; 

-находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершив-

ших подвиг во имя своей Родины; 

-создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведе-

ния о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

-формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;  

читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

-осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработан-

ный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (воз-
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можно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу 

своего плана работы; 

-принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного пла-

на; 

-выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изу-

чения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролиро-

вать их выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе 

работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для 

достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся; 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 

работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и  олицетворения в своих творческих 

работах;  

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9—10 предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 
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- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации; 

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление  высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 

объяснить, привести пример...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 

при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 

заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

-  оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 
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- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью 

к взрослым только в случае серьёзных затруднений;  

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 

план выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений; 

- интерпретировать литературное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 

яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей про- 

читанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; делить 

текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку. 

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и 

зле; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

- работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности.  

 

2.2.2.3. Русский родной язык 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Первый год обучения (33 ч)
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 
Сведения  об  истории  русской  письменности:  как  появились  буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта:  
Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и 

т. Д.); 
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Как  называлось  то,  во  что  одевались  в  старину (кафтан,  кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т. Д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Второй и третий год обучения (17+17 ч)
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называю-

щие 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 одева-

лись дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предме-

тами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и по-

говорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, име-

ющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

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, называ-

ющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегу-

рочка, 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 (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюде-

ние за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
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Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в ко-

торых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

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 отдель-

ных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множе-

ственного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами пра-

вильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множе-

ственного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Особенности устного выступления.  

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: лексиче-

ский повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках, о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента-

ции (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержа-

ния и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т.п.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

Тематическое планирование 

Содержание Количество 

часов (всего) 

1 класс (33 часа), первый год обучения 

Секреты речи и текста  8 

Язык в действии 10 

Русский язык: прошлое и настоящее 12 

Секреты речи и текста  1 

Русский язык: прошлое и настоящее (проектное задание) 2 (резерв) 

 

№

п/п 

Название раздела Коли-

чество часов 
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2 класс (17 часов), первый год обучения 

1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  6 часов 

2 Раздел 2. Язык в действии  6 часов 

3 Раздел 3. Секреты речи и текста  4 часов 

4 Резерв учебного времени  1 час 

3 класс (17 часов), второй год обучения 

1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  6 часов 

2 Раздел 2. Язык в действии  6 часов 

3 Раздел 3. Секреты речи и текста  4 часов 

4 Резерв учебного времени  1 час 

Планируемые результаты обучения    

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, обо-

значающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпите-

тов 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 употреб-

ление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; пра-

вильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изучен-

ного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта исполь-

зования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 
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 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литера-

турного 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 соответ-

ствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

 употребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоиз-

менение отдельных форм множественного числа имён существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоя-

щего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, 

у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление  и  исправление  в  устной  речи  типичных  грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования  имени существительного и имени прилагатель-

ного 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 синони-

мов 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 происхожде-

ния слова; 
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 использование орфографических словарей для определения нормативного напи-

сания слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных  и 

 художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фраг-

ментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов; 

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отде-

лять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, уста-

навливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами тек-

ста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочи-

танного текста: пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента-

ции; 

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путе-

шествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление со-

общения 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. 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

Содержание учебного предмета: 

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 
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Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 
Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 

Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 
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Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 

Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 

Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 

 

Планируемые результаты  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 
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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, по-

ступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
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находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Литературное чтение на русском родном языке» 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения 

на русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и 

самоопределения; 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 
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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). 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 

УМК «Английский в фокусе» (авторы Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова), Рабочие програм-

мы 2–4 классы. 

Основное содержание 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в мага-

зине: 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, пред-

меты 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 изучаемом ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж-

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 



122 

 

 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персона-

жей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, ко-

роткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ-

ные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Ос-

новные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, во-

шедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: дол-

гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» 

(thereIs/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по тран-

скрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые слово-

сочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отража-

ющие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -

er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — 

toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don'tbelate!) формах. Безличные пред-

ложения в настоящем времени(Itiscold.It'sJiveo'clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Не-

определённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, 

haveto. Глагольные конструкции I'dliketo... Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

лённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существи-

тельных. 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, обра-

зованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — неко-

торые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся зна-

комятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персона-

жами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностран-

ном языке; с 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), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 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 интернацио-

нализмов; 

 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, приобре-

тённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, дан-

ным 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 начи-

нать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая во-

просы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тема-

тическом планировании. 

Тематическое планирование 

2 класс 
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№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета).  

10 

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность. (6 ч) 6 

3 Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. 

8 

4 Мир моих увлечений. Игрушки.  8 

5 Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. 6 

6 Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать  

4 

7 Мир вокруг меня: дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

9 

8 Времена года. Погода. 5 

9 Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: 

название UK/ Russia, домашние питомцы и их популярные имена, 

блюда национальной кухни, игрушки.  

5 

10 Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время совместной 

игры). 

5 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Знакомство (с одноклассниками, учителем). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета).  

2 

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст.  6 

3 Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: основные продукты 

питания. Любимая еда. 

12 

4 Семейные праздники: Рождество. День матери. Праздники  2 

5 Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. 4 

6 Выходной день (в театре животных, доме-музее, парке). 4 

7 Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия. 2 

8 Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать  

6 

9 Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности.  6 

10 Мир вокруг меня: мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. 

8 

11 Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома магазины, 

животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 

16 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс; 

персонажами детских произведений). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета).  

1 

2 Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 9 
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характера, профессии, увлечения/хобби. 

3 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

10 

4 Семейные праздники: день рождения, новый год/Рождество. Подарки 1 

5 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Комиксы. 

5 

6 Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре). 9 

7 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

4 

8 Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности, школьные 

праздники.  

4 

9 Мир вокруг меня: Мой город/деревня/дом: предметы мебели и 

интерьера. 

4 

10 Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия.  4 

11 Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие 

сведения: название, столица, животный мир, блюда национальной 

кухни, школа, мир увлечений). 

8 

12 Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за 

столом, в магазине). 

9 

 

Планируемые результаты 

             В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

У выпускника начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

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

национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
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10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

       В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

       В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

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

доступными 

образцами детской художественной литературы. 

         В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 
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вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог- расспрос, диалог-

побуждение; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, странеи т. п. (в пределах те-

матики начальной школы); 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детскогофольклора: рифмовки, стихо-

творения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать 

на вопросы по содержанию текста; 

определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; пользоваться 

справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой наобразец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
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Языковые средства и навыки пользования ими (Графика, каллиграфия и 

орфография) 

Выпускник научится: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания(полупечатным 

шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные видыдогадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have 

(got), глагол-связку to be,модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные 

формы Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственныхотношений; 
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• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной формах; 

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 

(some, any) местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

по правилам и не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

Математика. Предметная линия учебников системы «Школа России» авторов М. И. Моро 

и др. 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

        Счет предметов. Образование, название и запись чисел от нуля до миллиона. 

Десятичные единицы счёта. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в ви-

де суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

         Измерение величин. Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), Вместимость. Единица вместимости (литр). Время.  Единицы времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год). Соотношения между единицами каждой из  вели-

чин. Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

          Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов  и результатов арифметических действий.  Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. Деление с остатком. 

Свойства арифметических действий: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения и деления относительно 

сложения. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Ис-

пользование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения  дей-

ствий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умноже-

ния и деления многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на одно-

значное, двузначное и трёхзначное число.  

Способы проверки правильности вычислений (обратное действие, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидки результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

        Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения вида а+- 28, 

8.b, с:2, а также вида  a+b,a-b,a.b, c:d(d≠0); вычисление их значений при заданных значе-

ниях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, например, при рассматривании умножения с 1 и 0 (1.a=a, 0. c=c и др.). изме-

нение результатов действий при изменении одного из компонентов. Уравнение. Решение 

уравнений ( подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и ча-

стью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических дей-

ствий). 

Работа с текстовыми задачами 
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         Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим спосо-

бом. Планирование хода решения задач.  

        Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Текстовые задачи, содержащие величины, ха-

рактеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости 

товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход  материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др.  Задачи 

на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 

     Решение задач разными способами.  

      Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схема-

тического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

           Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).  

         Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

         Свойства сторон прямоугольника.  

         Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроуголь-

ный. 

         Окружность, круг. Центр, радиус окружности (круга). 

          Использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений.  

         Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, шар,  пирамида. 

Геометрические величины 

          Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в дру-

гие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычис-

ление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

          Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (мм ², км², 

см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры ( с 

помощью палетки). Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

          Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), из-

мерением величин; анализ и представление полученной информации в разных формах 

(таблица, стобчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблицы, чтение и построение 

столбчатой диаграммы. 

         Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

        Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, чис-

ловых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, за-

пись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.  

        Построение простейших логических высказываний с помощью логических свя-

зок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некото-

рые. 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела. Количество 

часов  
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1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления.    

8 

2. Числа от 1 до 10. Число 0.Нумерация. 28 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 56 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 

5. Числа от 11до 20. Сложение и вычитание. 21 

6. Итоговое повторение.    6 

7. Проверка знаний.    1 

 Итого: 132 часов 

2 класс 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация  (1 ч из резерва выделен на входную к/р) 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  20 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 28  

4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  23 

5 Умножение и деление  17  

6 Умножение и деление. Табличное умножение и деление 21 

7 Итоговое повторение  10  

8 Проверка знаний 1 

 Итого 136 часов 

3 класс 

1.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение)  8  

2.  Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение)   56  

3.  Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 28  

4.  Числа от 1 до 1000. Нумерация.  12  

5.  Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 11  

6.  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 15  

7.  Итоговое повторение. 5  

8.  Проверка знаний. 1  

 Итого 136 часов 

4 класс 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение. 13 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 

3. Величины. 14 

4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 11  

5. Умножение и деление. 17  

6. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение). 63   

7. Итоговое повторение. 6  

8. Контроль и учет знаний. 2 

 Итого 136 ч 

Планируемые результаты обучения 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

• начальные представления о математических способах познания мира; 

• начальные представления о целостности окружающего мира; 

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от самого учащегося; 
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• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

• *понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

• **начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• **приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• основ внутренней позиции ученика с положительным о тношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету 

«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли 

ученика, принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей 

тетради); 

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

 

* Здесь и далее: указанный результат может быть представлен в контексте и других 

планируемых результатов. 

** Здесь и далее: работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и 

старшей школе, а также при изучении других курсов системы учебников «Школа России». 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

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

изучаемой теме; 

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

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться 

к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

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

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные 

и несущественные при знаки; 

• определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 

• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

• уважительно вести диалог с товарищами; 

• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

• * понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников 

и пр.; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 



134 

 

 

• применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• аргументированно выражать своё мнение; 

• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

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

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

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

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 

и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счёта; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обо- 

значает каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 

4; 

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 

см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести счёт десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

• понимать смысл арифметических действий сложение и в ычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
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• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента (подбором); 

• проверять и исправлять выполненные действия. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её 

на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении её решения; 

• решать задачи в 2 действия; 

• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать небольшие готовые таблицы; 

• строить несложные цепочки логических рассуждений; 
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• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• **уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к обучению математике; 

• понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

• интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 
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• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных 

в задачах; 

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать; 

• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой 

величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 

дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам 

время 

с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложение и вычитание; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножение и деление; 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
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• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

• называть компоненты и результаты умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел 

и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки 

и угольника. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый 

и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 
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• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

• для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учёбе, 

к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

• * правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

• ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• ** уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её 

решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

• * контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

• понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

• полнее использовать свои творческие возможности; 

• смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, чётко и а ргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

• * знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 
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• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию; 

• * контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 

мелкие 

единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) 

и соотношения между ними: 1 дм
2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
; переводить одни единицы 

площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 

переводить 

мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a,0 : a; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — 

деление с остатком); 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 
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• вычислять значение числового выражения, содержащего2–3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a,  0 : a; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — 

деление с остатком); 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и 

без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 
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• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; каждый; 

все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и унверсальности математических 

способов его познания; 

• ** уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

• * навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за 

её результат; 

• * навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 
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• ** уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения; 

• * определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

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

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей 

и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

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

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; 
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применять метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, 

и осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить 

своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе 

выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• * навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 
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Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 

000 000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, 

час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между 

ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

«сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 

объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

• решать задачи в 3–4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
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• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Окружающий мир. Предметная линия учебников системы «Школа России» автора 

А.А.Плешакова 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

          Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружа-

ющего мира. Признаки предметов(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представ-

ление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней 

недели, времён года, месяцев. 

          Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем 

мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга – украшение 

окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. 

          Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между рас-

тениями и животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью 

моделей. 

      Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.  Разно-

образие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жид-

костями, газами. 

         Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Луна – спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в 

космических исследованиях. 

        Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, 

их названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, осо-

бенности их прирроды. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориенти-

рование на местности. Компас. 

          Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

           Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термо-

метра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

          Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности род-

ного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

         Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

          Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека. 

           Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, зна-

чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в приро-

де. 
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           Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. По-

лезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

              Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана почвы.  

           Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цвет-

ковые растения.  Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, не-

обходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).  Особенности дыхания и пита-

ния растений. Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорас-

тущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

           Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей, съедобные и 

ядовитые. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

          Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Земноводные, пресмыкающиеся и др. группы животных (по выбору). Условия, необходи-

мые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные), цепи питания.  Размножение  и развитие 

животных ( на примере насекомых, рыб, птиц, зверей, земноводных, пресмыкающихся). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

          Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сооб-

щества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

           Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия,  растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

             Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этиче-

ское и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицатель-

ное влияние деятельности человека на природу ( в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в при-

роде. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной кни-

ги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

     Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества – долг всего общества и каждого человека. 

      Международная Красная книга. Международные экологические организации 

(2-3 примера). Международные экологические дни, их значение, участи е детей в их про-

ведении.  

     Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
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         Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

          Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представ-

ление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных наро-

дов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителя-

ми разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представ-

ление о человеческих свойствах и качествах. 

             Семья – самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии 

членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание по-

сильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого челове-

ка. Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи.  

             Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи 

как хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных 

источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о 

способах выработки электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприбо-

ры., их роль в жизни современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту.  

Оюдежда в прошлом и современная одежда. Зависимость типа одежды от погодных усло-

вий, национальных традиций и назначения ( деловая, спортивная, рабочая, домашняя и 

др.).  

             Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школь-

ника. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Режим дня школь-

ника, составление режима дня школьника. 

          Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим-

ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведе-

ния в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружа-

ющей обстановке. 

          Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, стро-

ительство, транспорт, торговля) и связи  между ними. Товары и услуги. Роль денег в эко-

номике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйствен-

ной деятельности человека. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопас-

ной экономики – одна из важнейших задач общества.  

           Природные богатства и труд людей – основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профес-

сии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессио-

нальное мастерство. 

         Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города и села. Обще-

ственный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об исто-

рии развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования  вело-

сипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей ( прогулочный, го-

ночный, детский трёхколёсный и др.). 

       Роль компьютера  в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, те-

лефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

      Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содер-

жание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
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Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

          Президент Российской Федерации – глава государства. Президент Россий-

ской Федерации – гарант Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и 

гражданина.  

          Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый 

год, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

         Россия на карте, государственная граница России. 

         Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Распо-

ложение Москвы на карте. 

           Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золото-

го кольца России (по выбору).  

         Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обы-

чаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: пра-

вославие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим наро-

дам, их религии, культуре, истории.                             Родной край – частица России. Род-

ной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории род-

ного края.  

         История – наука о прошлом людей.  Исторические источники. Счет лет в ис-

тории.  Историческая карта.  

         История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и куль-

турной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, ду-

ховно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Вы-

дающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана па-

мятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и куль-

туры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

          Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, наро-

дов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

          Представление об эпохах в истории человечества: первобытная история, ис-

тория Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новей-

шего времени. Памятники истории и культуры – свидетели различных эпох в истории че-

ловечества. 

          Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному насле-

дию человечества – долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни  
           Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каж-

дого человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 
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          Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья.  

         Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

           Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, ос-

новные дорожные знаки.   Правила безопасности при использовании транспортных 

средств, в том числе при езде на велосипеде. 

          Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

          Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде.  Пра-

вила безопасности  при общении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Быто-

вой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

          Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг 

каждого человека. 

Тематическое планирование  

№п/п Название раздела Количество 

часов 

1 класс 

1. Задавайте вопросы! 1  

2. Что и кто? 20  

3. Как, откуда и куда? 12  

4. Где и когда? 11  

5. Почему и зачем? 22  

 Итого 66 часов 

2 класс 

1. Где мы живём. 4  

2 Природа 20  

3 Жизнь города и села 10  

4 Здоровье и безопасность 9  

5 Общение 7  

6 Путешествия 18  

 Итого 68 часов 

3 класс 

1. Как устроен мир. 6 

2. Это удивительная природа. 18 

3. Мы и наше здоровье. 10 

4. Наша безопасность. 7 

5. Чему учит экономика. 12 

6. Путешествие по городам и странам. 15 

 Итого 68 часов 

4 класс 

1.  Земля и человечество   9  

2. Природа России  10  

3. Родной край – часть большой страны 15   

4. Страницы всемирной истории 5  

5. Страницы истории России 20   

6. Современная Россия 9  
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 Итого 68 часов 

 

Планируемые результаты обучения. 

 1 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

•   первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к опреде-

лённому этносу*; 

•  умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

•  первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной 

для разных народов)*; 

•  ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

•  первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на ос-

нове представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

•  представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 

рабочей тетради и др.); 

•  положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

•  первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*;  

•  эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира;  

•  этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников*;  

•  потребность в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий*; 

•  первоначальная установка на безопасный, здоровый образ  жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности 

в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко 

сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

 •  бережное отношение к материальным и духовным  ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

* Развитие указанных личностных результатов будет продолжено на последующих 

ступенях обучения школьников в образовательных учреждениях.  

См. и далее под знаком *. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

•  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную  учителем; 

•  сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

•  выделять из темы урока известные знания и умения; 

•  планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

•  планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией  и пр. по усмотрению учителя); 

•  сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

•   осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 
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•   фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

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

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом и пр.); 

•   находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

•   понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

•   понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных 

учителем; 

•   анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

•   проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

•   устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

•   строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

•   проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

•   располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

•   включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

•   формулировать ответы на вопросы; 

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

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

•   договариваться и приходить к общему решению; 

•   излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения: 

•   интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

•   признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

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

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

•   понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

•   строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

•   готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

др.) по теме проекта. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

•   правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

•   различать флаг и герб России; 

•   узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

•   называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

•   проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
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•   проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

•   различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

•   различать овощи и фрукты; 

•   определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

•   описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

•   сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

•   сравнивать реку и море; 

•   использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

•   находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

•   различать животных холодных и жарких районов; 

•   изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

•   различать прошлое, настоящее и будущее; 

•   называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

•   соотносить времена года и месяцы; 

•   находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

•   объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

•   перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

•   ухаживать за комнатными растениями, животными живого 

уголка; 

•   мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

•   раздельно собирать мусор в быту; 

•   соблюдать правила поведения в природе; 

•   правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

•   подбирать одежду для разных случаев; 

•   правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

•   правильно переходить улицу; 

•   соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

•   различать виды транспорта; 

•   соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

2 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

•   более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка*; 

•   представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности 

(в природе и обществе); 

•   представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 

одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

•   овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

•   понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

•   познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

•   представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям*; 
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•   эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов  России и разных стран; 

•   этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

•   способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместный заданий, в том числе учебных проектов*; 

•   установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

•   бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

•   понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

•   сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

•   выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

•   планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

•   планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

•   фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

•   оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

•   соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

•   контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

•   понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

•   находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

•   использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

•   понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

•   анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

•   классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

•   сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

•   осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

•   устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
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•   строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

•   проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

•   моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

•  включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

•  формулировать ответы на вопросы; 

•  слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того о чём говорит собеседник; 

•  договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

•  высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

•  поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

•  признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

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

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

•  понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

•  строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

•  готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

•  составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

•  находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

•   называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

•  различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

•  приводить примеры народов России; 

•  сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

•  различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

•  оценивать отношение людей к окружающему миру; 

•  различать объекты и явления неживой и живой природы; 

•  находить связи в природе, между природой и человеком; 

•  проводить наблюдения и ставить опыты; 

•  измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

•  определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

•  сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

•  ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

•  находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

•  соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

•  различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

•  прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

•  узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

•  различать виды транспорта; 
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•  приводить примеры учреждений культуры и образования; 

•  определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

•  различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

•  правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

•  соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

•  различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

•  соблюдать основные правила пожарной безопасности;  

•  правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

•   оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

•  приводить примеры семейных традиций; 

•  соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

•  различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

•  ориентироваться на местности разными способами; 

•  различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

•  различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

•   читать карту и план, правильно показывать объекты на настенной карте; 

•   находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

•   различать физическую и политическую карты, находить  и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

  3 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

•   овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

•   проявление чувства гордости за свою Родину, в том числа через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

•   формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций  на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран Зарубежной Европы; 

•   целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

•   уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств; 

•   формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

•   внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимо-

действия в природной среде и социуме; 

•   осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

•   эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в её многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стран мира; 

•   этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

•   способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюде-
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нии правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 

в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

•   установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

•   мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

•   понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

•   сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока);  

•   выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

•   планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

•   планировать свои действия в течение урока; 

•   фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 

к своим успехам/неуспехам; 

•   оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

•   соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

•   контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

•   в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной);  

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам;  

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды 

в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при выполнении рисунков,  

условных знаков,  подготовке  сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;  

• моделировать   различные   ситуации   и   явления   природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ). 
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Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками проблем и 

вопросов; 

•   формулировать ответы на вопросы; 

•   слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

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

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

•  высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

•   признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

•   понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

•   строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

•   готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

•   продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех их участников. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

•   находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

•   осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

•   находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

•   определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

•   различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

• классифицировать   объекты   живой   природы,   относя   их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

• пользоваться   атласом-определителем   для   распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 
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• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

• понимать,  какие места  вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её;  

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; понимать, что такое экологическая 

безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни;  

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

•   различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

•  понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

•   объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

•   понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

•   обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

•   основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государ-

ственном устройстве Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости 

за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с до-

стижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

•   понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»*; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
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• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в 

жизни общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в 

её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России*; 

•   эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и род-

ного края в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание других людей и сопереживание их чувствам в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 

•  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе 

при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

•  мотивация к творческому труду,  работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и 

духовых ценностей родной страны и родного края. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

•   понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

•   сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

•  ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

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

изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

•   планировать свои действия; 

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

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

•   самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

•   осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

•  контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

•   в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 



164 

 

 

•   понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

•   осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

•  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

•   осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

•   устанавливать причинно-следственные связи; 

•   строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

•   строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

                                                                                      

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

•   формулировать ответы на вопросы; 

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

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

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

•   формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

•   аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

•  признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

•   понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

•   строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

•   готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

•   составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

•   продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 

участников; 
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•   строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 

•   использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

•  находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать 

по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

•  называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

•   объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

•  раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

•  рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

•   проводить несложные астрономические наблюдения; 

•   изготавливать модели планет и созвездий; 

•   использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

•   анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 

•  объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

•   приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

•   выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

•   давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой при-

роды; 

•  давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

•  выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 
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• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

•   рассказывать об охране природы в своём крае; 

•   различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

•  соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

•   читать историческую карту; 

•  перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

•   с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

•   показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

•  рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

•   соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

•   описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

•   находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

•   раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни об-

щества в прошлом и настоящем. 

 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики. Предметная линия учебников си-

стемы «Школа России» авторы А.Л.Беглов, Е.В. Сапина, Е. С. Токарева 

Основное содержание предметной области 

        Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» пред-

ставляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 

учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представи-

телей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых ре-

лигиозных культур», «Основы светской этики». 

Содержание предмета 

Основы православной культуры. 

        Россия – наша Родина. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм много-

национального и многоконфессионального народа России. 

     Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного хри-

стианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в пра-

вославной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Право-
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славный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христиан-

ское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про-

рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Ми-

лосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ис-

лам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-

фессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддий-

ский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буд-

дийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-

фессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки 

и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иуда-

изма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздни-

ки: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-

фессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обря-

ды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 

мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Мило-

сердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-

фессионального народа России. 

Основы светской этики. Основы религиозных культур и светской этики. 

Содержание модуля 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (17 ч) 

Введение. Этика — наука о нравственной жизни человека (1 ч) 
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Этика — наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его пове-

дения в окружающем мире и в отношениях с людьми. Понятие «воспитанность», опреде-

ляющее культуру поведения человека. Вежливость как основа воспитанности. Древнегре-

ческий мыслитель Аристотель — основательэтической науки. Вековой человечский опыт 

о смысловой сущности норм поведения человека. Основные понятия: этика, воспитан-

ность, вежливость. 

Раздел 1. Этика общения (4 ч) 

Тема 1. Добрым жить на белом свете веселей (1 ч) 

Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое значение 

понятия «доброта», его взаимсвязь с другими понятиями этики. Смысловое значение по-

нятия «зло», его сочетание с другими понятиями этики. Основные понятия: добро, зло. 

Тема 2. Правила общения для всех (1 ч) 

Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают друг друга». Обще-

ние как потребность человека. Стремление к пониманию — главное в общении людей. 

Тактичность как условие общения. Чуткость и деликатность как характеристики обще-

ния. Золотое правило нравственности.  Основные понятия: тактичность, чуткость, дели-

катность. 

Тема 3. От добрых правил — добрые слова и поступки (1 ч) 

Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной жизни. 

«От доброты добро, от зла зло родится». Копилка добрых слов и поступков. Основные 

понятия: доброта, красота. 

Тема 4. Каждый интересен (1 ч) 

Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для каждого в 

классе. Проявление индивидальных особенностей и интересов учащихся. Условия воз-

никновения и сохранения дружбы. Основные понятия: дружба, уважение, приветливость. 

Раздел 2. Этикет (4 ч) 

Тема 1. Премудрости этикета (1 ч) 

Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание. Основные нормы эти-

кета и их смысловые  значения. История возникновения этикета. Аккуратность, опрят-

ность, точность как первоначальные условия этикетной культуры. Привлекательность 

правил этикета. Основные понятия: этикет, аккуратность, опрятность, точность. 

Тема 2. Красота этикета (1 ч)  

Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в правила 

этикета. Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами. Основы 

разумности этикета. Основные понятия: церемониал, церемонимейстер. 

Тема 3. Простые школьные и домашние правила этикета (1 ч) 

Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные основания. 

Требования этикета в различных жизненных ситуациях, их отражение в пословицах. Ос-

новные понятия: поступок, разумность, благодарность. 

Тема 4. Чистый ручеёк нашей речи (1 ч) 

Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения. Общее и 

особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его образ-

ная выразительность. Вековой опыт о главном в речи. 

Основные понятия: слово, речь, образ. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений (4 ч) 

Тема 1. В развитии добрых чувств — творение души (1 ч) 

Этическая основа понятия «душа», его определение и образные характеристики. 

Смысловые и эмоциональные значения данного понятия. Взаимодействие разума и 

чувств в различных состояниях души. Характеристика понтия «душевность». Общее и 

особенное в понятиях «душа», «дух», «духовность». Пути творения души. Основные пон 

тия: душа, душевность, чувство, духовность.   

Тема 2. Природа — волшебные двери к добру и доверию (1 ч) 
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Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и 

бережное отношение к живой природе. Природа — книга, которую надо прочитать и пра-

вильно понять. Соотношение человека и природы. Вековой опыт о природе. Основные 

понятия: природа, жизнь, человек. 

Тема 3. Чувство Родины (1 ч)  

Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь человека с 

Родиной. Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное содержание пословиц 

о Родине. Суть выражения «Судьба и Родина едины». Смысловая характеристика понятия 

«патриотизм». Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм. 

Тема 4. Жизнь протекает среди людей (1 ч) 

Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на друга. По-

знание себя и других людей через общение и взаимодействие с ними. Потребность до-

ставлять радость людям и в то же время уважать себя — одна из ведущих характеристик 

человека в его отношениях с другими людьми. Основные понятия: человек, человечность, 

польза, отношения. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (3 ч) 

Тема 1. Чтобы быть коллективом… (1 ч) 

Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые принципы 

коллективных отношений. Типичное и особенное в ситуациях коллективной жизнедея-

тельности. Ценности личности и коллектива, особенности 

взаимодействия в коллективе. Нравственная установка поведения в коллективе. 

Основные понятия: коллектив, личность, нравственная установка, понимание, доверие, 

достоинство.  

Тема 2. Коллектив начинается с меня (1 ч)  

Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом. Пути сближения 

в коллективных отношениях, важные правила для каждого. Самооценка, самоопределе-

ние, самовоспитание. Что нужно, чтобы стать единомы ленниками. Основные понятия: 

индивидуальность, уважение, дружба.  

Тема 3. Мой класс — мои друзья (1 ч) 

Умение видеть состояние другого человека и соответственно реагировать на него. 

Нюансы дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений в друже-

ских отношениях. Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом человеке. Основ-

ные понятия: помощь, поддержка, участие. 

Тема 4. Скажи себе сам 

Итоговое творческое сочинение (1 ч) 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (17 ч) 

Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи… (1 ч) 

Золотое правило этики — его сущность и содержание. Основная суть простых 

нравственных правил. Вековой человеческий опыт о простых и важных нравственных ис-

тинах. Взаимодействие разных культур в нашей многонациональной стране. Общее и 

особенное в традициях. Единое в нравственных нормах взаимоотношений людей. Сущ-

ность и содержание общечеловеческих ценностей. Азбука простых норм нравственности. 

Основные понятия: жизнь, человек, общечеловеческие ценности. 

Раздел 1. Простые нравственные истины (4 ч) 

Тема 1. Жизнь священна (1 ч) 

Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна — главная нравствен-

ная истина. Различие материальных и духовных потребностей, их смысловая значимость. 

Реализация духовных потребностей в личной жизни человека. Высокие смыслы жизни. 

Жизнь и человек — основные нравственные ценности. Жить с нравственным законом в 

душе. Человеческий 

опыт о качестве жизни. Основные понятия: потребность, смысл, нравственный 

закон. 
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Тема 2. Человек рождён для добра (1 ч) 

Благо жизни — в развитии добра. Отражение жизни в народном творчестве. Сказ-

ки как учебник жизни. Бескорыстность и доброта как главные характеристики героев ска-

зок. Содержательная взаимосвязь сказок и народных пословиц в преодолении зла. Необ-

ходимость отойти от зла 

и сотворить благо. Основные понятия: добро, зло, истина, красота, благо, труд, мысль.  

Тема 3. Милосердие — закон жизни (1 ч)  

Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочувствие», «сопереживание», 

«сострадание», «милосердие», «участие». Чувство сопричастности другому человеку. 

Милосердие как основа жизни. Нравственные истины милосердия. Смысловая суть про-

тивоположных понятий «благодарность» и «неблагодарность». Основные понятия: сочув-

ствие, сопереживание, сострадание, милосердие, участие, благодарность.  

Тема 4. Жить во благо себе и другим (1 ч)  

Конфликтные ситуации и их благоприятное решение. Необходимость следования 

нравственным принципам в любых ситуациях во взаимодействии с представителями раз-

личных вероисповеданий. Недопустимость недоброжелательности по отношению к лю-

бому человеку. Тактичность и простые правила справедливости. Основные понятия: бла-

го, искренность, доброжелательность, справедливость, тактичность. 

Раздел 2. Душа обязана трудиться (4 ч)  

Тема 1. Следовать нравственной установке (1 ч)  

Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. Следование добру как 

нравственная установка в действиях человека. Её смысловая суть и содержание. Труд и 

необходимые нравственные усилия души. Вековой опыт человечества как ориентир в 

нравственных действиях и поступках. Основные понятия: нравственная установка, нрав-

ственные усилия, позиция добра. 

Тема 2. Достойно жить среди людей (1 ч)  

Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение во внутренний 

мир собственной жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость веры в себя. Развитие 

нравственных норм жизни на основе их разумности. Достоинство как обязательное сле-

дование нравственным кан нам в собственных действиях. Достижение понимания другого 

человека. Общие правила разных народов: законы гостеприимства, уважение к старшим, 

почитание родителей, забота о младших, слабых. Бескорыстие как качество личности и 

основа достойной жизни человека среди людей. Гуманность, гуманизм как сущность че-

ловеческой жизнедеятельности. Основные понятия: достоинство, внутренний мир, разум, 

бескорыстие, гуманность, гуманизм.  

Тема 3. Уметь понять и простить (1 ч) 

Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота о равновесии 

между чувствами и их проявлениями. Стремление увидеть и услышать другого человека. 

Гуманизм как этический принцип отношений. Типичные моменты семейной жизни и до-

стижение гармонии в отношениях. Как контролировать свои порывы. Вековой человече-

ский опыт о понимании и прощении. Основные понятия: понимание, прощение, семья, 

гармония, гуманность.  

Тема 4. Простая этика поступков (1 ч) 

Суть простой этики поступков. Основной ориентир — другим людям. Нравствен-

ный выбор и его моральное значение. Проявление терпимости как обязательное условие 

взаимодействия с людьми различных национальностей. В основе терпимости лежит такое 

понятие, как дружелюбие. Закономерность простой этики поступков. Основные понятия: 

этика поступков, нравственный выбор, терпимость, дружелюбие. 

Раздел 3. Посеешь поступок — пожнёшь характер (4 ч) 

Тема 1. Общение и источники преодоления обид (1 ч) 

Основные формы общения. Характеристики нравственных качеств, привлекающих 

нас в поступках тех, с кем мы общаемся. Общее и особенное в них. Когда общение 
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становится источником обид, неприятностей, плохого настроения, грустного состояния 

души? Пути преодоления неприятных моментов общения в классе. Простые правила ве-

кового опыта человечества, способствующие гармоничному общению. Основные поня-

тия: доброжелательность, доброта, чувство юмора, общительность, воспитанность, тер-

пимость к недостаткам других людей, справедливость, чувство собственного достоин-

ства, благородство. 

Тема 2. Ростки нравственного опыта поведения (1 ч) 

Направленность душевных усилий каждого на приобретение нравственного опыта 

поведения. 

Причины негативных состояний человека и возможности их изменения. Необхо-

димость стремления каждого понять чувства другого и соответственно вести себя. Пара-

метры данного соответствия. Практические действия для сокращения расстояния между 

«знаю» и «поступаю». К гда чувства руководствуются разумом. Формирование привычки 

поступать в соответствии с нравственными нормами и правилами. Основные понятия: 

нравственность, воля, опыт поведения, норма, чувство, разум. 

Тема 3. Доброте сопутствует терпение (1 ч) 

Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. 

Результаты терпимости. Качества, сопутствующие проявлению терпимости. Основные 

понятия: терпеливость, терпимость, снисходительность, деликатность. 

Тема 4. Действия с приставкой «со» (1 ч) 

Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» — вместе. Ценностно-

смысловая суть этих качеств и их значимость для человека. Сочувствие, содействие как 

помощь 

в совместном проживании горя и радости. Осознание своей полезности другому 

человеку. Равнодушие, зависть как противопоставления нравственности. Образ жизни 

неравнодушного человека. Главная ценность этической культуры личности. Основные 

понятия: равнодушие, зависть, нравственный образ жизни, этическая культура. 

Раздел 4. Судьба и Родина едины (3 ч) 

Тема 1. С чего начинается Родина… (1 ч) 

Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». Соотношение понятий «Родина» и 

«Отечество». Связь семьи и Родины зарождается от семейного порога и колыбельной 

песни, крепнет и расширяется по мере взросления человека. Ценностно-смысловые от-

тенки этой связи. Значение лада в семье. Простые правила его сохранения. Вековой опыт 

человечества. Основные понятия: Родина, Отечество, дом, семья, лад. 

Тема 2. В тебе рождается патриот и гражданин (1 ч) 

Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и особенное. Патриот, гражда-

нин — сын Отечества, его защитник. Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна. Ос-

новные понятия: патриот, патриотизм, гражданин, гражданственность, любовь, служение, 

долг. 

Тема 3. Человек — чело века.  

Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека в опыте 

поколений. Человек таков, как он мыслит. Главенствующие ценности и качества людей. 

Мыслители о сути человека. Основные понятия: человек, образ человека, мышление, 

жизнедействие, ценность, мировоззрение.  

Тема 4. Слово, обращённое к себе Итоговое творческое сочинение (1ч) 

 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Содержание 
Количество 

часов 

1.  Введение. Этика – наука о нравственной жизни человека 1 
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2.  Этика общения 4 

3.  Этикет 4 

4.  Этика человеческих отношений 4 

5.  Этика отношений в коллективе 4 

6.  Введение. Ежели душевны и к этике не глухи 1 

7.  Простые нравственные истины 4 

8.  Душа обязана трудиться 4 

9.  Посеешь поступок – пожнешь характер 4 

10.  Судьба и Родина едины 3 

11.  Итоговый урок 1 

 Итого 34 часа  

 

Планируемые результаты  

Основы православной культуры 

Личностные результаты 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; становление гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций; 

Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

Формирование интереса к духовной культуре и истории Отечества; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

Развитие этических чувств как регуляторов поведения; 

Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование осо-

знанной установки на миротворческие отношения в социуме; 

Формирование уважительного отношения к иным мнениям, убеждениям (в том числе ре-

лигиозным), к истории и культуре других народов; 

Наличие мотивации к получению знаний, труду, познавательной деятельности, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

Воспитание эстетических чувств, формирование эстетических потребностей и ценностей; 

Приобщение к культурным отечественным традициям; 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

Овладение начальными навыками адаптации в постоянно изменяющемся мире и культур-

ного потребления информации; 

Воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение учащимися способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности и находить средства её осуществления; 

Освоение разных способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять и выбирать 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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Формирование аналитических способностей, понимание причин ус пеха или неуспеха де-

ятельности, формирование способности конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Формирование умений использования знаково-символических средств информации; 

Формирование способностей активного адекватного использования речевых средств и 

средств информационных и коммуникативных технологий для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

Формирование умений и навыков использования различных способов поиска, сбора, об-

работки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами 

учебного предмета и нормами информационной избирательности, этики, этикета (подго-

товка сообщений, рефератов, выступлений с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием, участие в диспутах; 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанно-

го построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, выводов, 

установление причинно-следственных связей, построение рассуждения, отнесения к из-

вестным понятиям; 

Формирование умения высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию; 

Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и прав каждого человека иметь свою; корректно в соответствии 

со своими убеждениями излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий, явлений культуры; 

Формирование умения определять общие цели и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственные результаты, действия и поведение окружающих; 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Овладение ценностными установками и знаниевыми основаниями для осознанной моти-

вации к нравственному самосовершенствованию и духовному саморазвитию; готовность 

к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; знание нравствен-

ных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях России, готовность на их ос-

нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потре-

бительстве; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства; 

Формирование первоначальных общих представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в развитии культуры, в истории и современности России; 

Формирование представлений о православии и его роли в культуре Отечества и истории 

российской государственности; 

Знакомство и формирование навыков понимания духовно-нравственного смысла народ-

ной мудрости; 

Формирование внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспи-

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тра-

дициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни; 

Овладение основными понятиями религиозной культуры; 

Овладение основными понятиями православной культуры; 

Знания об особенностях и традициях православия и их понимание; 
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Ознакомление в общих чертах с понятиями христианства и православия, с историей хри-

стианства и историей православия в России; 

Формирование общего представления о Священном Писании и Священном Предании, о 

содержании Библии как Священном Писании христиан; 

Овладение духовной и историко-культурологической лексикой в объёме, предусмотрен-

ном требованиями ФГОС; 

Ознакомление с главными православными праздниками, их происхождением и особенно-

стями празднования; 

Формирование представления о Таинствах Церкви; 

Понимание религиозного и исторического основания православной культуры; 

Ознакомление с назначением и особенностями православной культуры, церковной живо-

писи, архитектуры, музыки и декоративно-прикладного искусства; 

Формирование умений описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

Устанавливать взаимосвязи между религиозной культурой и поведением людей; 

Излагать своё мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни людей и обще-

ства; 

Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

Строить уважительные отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций. 

Основы светской этики 

Личностные. 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уваже-

ния к истории и культуре всех народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмо-

циональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения 

модуля; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по 

вопросам этики; 

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  

классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных 

связей между этическими феноменами,   

 строить рассуждения, в соответствии сизвестным понятиям новых этических 

категорий. 
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Коммуникативные 

 адекватно использовать речевые средств и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения этических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания,  

осознанного построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по 

этическим вопросам; 

 слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, 

признавать возможность  различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную нравственную позицию.  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

нравственного  поступка; 

 определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 

договориться о распределении ролей; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 понимать и сопереживать чувствам других людей. 

 проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,  

Регулятивные 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и  определять   условия ее 

реализации; 

 вносить соответствующие коррективы в процесс  реализации целей на основе 

оценки и учета характера ошибок 

 определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере 

освоения этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки 

и с учетом характера ошибок; 

 осознавать и проявлять  свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями 

Предметные результаты 

- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы рели-

гиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

- познакомиться с основными нормами светской морали, понимать их значения в выстра-

ивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 

- иметь первоначальные представления о светской этике, ее роли в культуре, истории и 

современности России; 

- осознавать ценности человеческой жизни. 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского. 

Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 
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России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров националь-

ного, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мел-

ки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в ис-

кусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-

ных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягива-

ние формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сги-

бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-

ственного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы-

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, пес-

нях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Раз-

нообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цве-

ты, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с уче-

том местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражива-

ния. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и тол-

стое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-

рые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре-

мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических ши-

рот. Использование различных художественных материалов и средств для создания вы-

разительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, пан-

цирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-

дия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Об-

раз человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства 

с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра-

женные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презре-

ние. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организа-

ции его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюр-

морта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 



178 

 

 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 класс 

1. Ты учишься изображать 9  

2. Ты украшаешь 8 

3. Ты строишь 11 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 

 Итого: 33 ч. 

2 класс 

1 Как и чем работает художник 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

 Итого: 34 ч. 

3 класс 

1 Искусство в твоём доме 8  

2 Искусство на улицах твоего города 7  

3 Художник и зрелище 11  

4 Художник и музей  8  

 Итого: 34 ч. 

4 класс 

1. Истоки родного искусства 8 

2. Древние города нашей земли 7 

3. Каждый народ – художник 11 

4. Искусство объединяет народы 8 

 Итого:   34 ч. 

Планируемые результаты обучения 

1-4 классы 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
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- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблю-

дательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой ра-

боты в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и рабо-

ту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творче-

ской деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализирвоать, выделять главное, обощать; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовым признакам: овладение умением вести диалог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделиро-

ванию и т.д.; 

- умение планирвоать и грамотно освуществлять учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, уменипе орга-

низовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умпений, к достижению более высо-

ких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты, 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства; 
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- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующейся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и при-

кладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о со-

держании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и музеев своего региона; 

- умение видеть проявление визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные худо-

жественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветове-

дения, основы графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы раз-

личных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способно-

сти человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художе-

ственную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик,  - свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и общении с искусством; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искус-

ства; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художествен-

но-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 
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- установится осознанное уважение к традициям, формам культурно-исторической, соци-

альной и духовной жизни родного края; наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род, «мой дом», разовьётся принятие культу-

ры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, появится 

социально ориентированный взгляд на мир; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, от-

ветственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства, смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

- научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

- будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художе-

ственно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

2 класс 

Личностные:  

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого от-

дельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-

ской работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содер-

жания и средств его выражения; 

Метапредметные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, умением сравни-

вать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

классификации по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе вы-

полнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материа-

ла, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графики, мо-

делированию; 
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- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты, как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искус-

ством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности, а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующейся на ИКТ; 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 

декоративной; 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выпол-

нения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать не-

сколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и музеев своего ре-

гиона; 

- умение видеть проявление визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный 

образ; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту приро-

ды различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры раз-

ных народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народ-

ных традиций; 
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- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохра-

нивших исторический облик,  - свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту муд-

рости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

3 класс 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

усвоение названий ведущих художественных музеев России 

и художественных музеев своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 
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изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

В результате изучения предмета « Изобразительное искусство» у обучающихся: 
•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»:  

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ 

в команде одноклассников од руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть рабаты с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творче-

ской деятельности: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделиро-

ванию и т. д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих за-

дач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение органи-

зовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

4 класс 

Личностные:  
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблю-

дательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой ра-

боты в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- уважение к своим сверстникам, освоение роли ученика, формирование интереса к уче-

нию; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и рабо-

ту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения; 
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Метапредметные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графики, моделиро-

ванию и т. д.;; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение орга-

низовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высо-

ких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты, 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности, а также в специфических формах художественной деятель-

ности, базирующейся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипли-

кации и пр.);; 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и при-

кладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о со-

держании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев своего региона; 

- умение видеть проявление визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные худо-

жественные материалы и техники; 
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- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветове-

дения, графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы раз-

личных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способно-

сти человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художе-

ственную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик,  - свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

В результате изучения искусства у обучающихся: 
- будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и общении с искусством; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искус-

ства; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художествен-

но-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием поня-

тия «Отечество», «родная земля», «моя семья, род, дом», разовьётся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа РФ, зародится социально ориентирован-

ный взгляд на мир; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, от-

ветственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
- овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства, смогут понимать 

образную природу искусств, давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

- научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России, своего региона; 

- будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художе-

ственно-творческого замысла, смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

2.2.2.10. Музыка 

Музыка. Рабочие программы авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагина    

Содержание курса 
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           Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жиз-

ни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная кар-

тина мира».  

         Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музы-

ки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека.  

        Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах му-

зыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разно-

видности. Песен- ность,  танцевальность,  маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл.                                  Отечественные народные музыкальные тра-

диции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, тан-

цы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое 

в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечествен-

ных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

          Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в му-

зыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.  

        Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — ис-

точник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

           Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях ком- позиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фикса-

ции музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

       Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

        Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рон-

до и др.                  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструменталь-

ные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

         Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, ор-

кестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, муж-

ской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов.                   Народное и профессиональное музыкальное творче-

ство разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся тра-

диций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык.  

         Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками 

для общеобразовательных организаций авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 класс 

1. Музыка вокруг нас 16  

2. Музыка и ты 17  
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 Итого: 33ч. 

2 класс 

1. Россия  - родина моя 3 

2 День, полный событий 6  

3 О России петь – что стремиться в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре  5  

6 В концертном зале  5  

7 Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье… 6  

 Итого: 34 ч.  

3 класс 

1. Россия – родина моя 5 

2. День , полный событий 4 

3. О России петь – что стремиться в храм 4 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5. В музыкальном театре  6 

6. В концертном зале 6 

7. Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье… 5  

 Итого: 34ч. 

4 класс 

1. Россия – родина моя  3  

2. О России петь – что стремиться в храм 4  

3. День , полный событий 6  

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3  

5. В концертном зале 5  

6. В музыкальном театре 6 

7. Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье… 7  

 Итого: 34 ч 

Планируемые результаты обучения 

1 класс 

Личностные: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной  принадлежности на основе изучения лучших об-

разцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Рус-

ской православной церкви, различных направлений современного музыкального искус-

ства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном един-

стве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления про-

изведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культур-

ном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстети-

ческих потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной  деятельности и личностного смысла учения; овладе-

ние навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональ-

но-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и об-

щества. 

Метапредметные: 

- овладение способностями принимать  и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной дея-

тельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в про-

цессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе позна-

ния содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содер-

жании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творче-

ских направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого ана-

лиза музыкальных - - - сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую дея-

тельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые об-

разовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и 

т.п.). 

Предметные: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произ-

ведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, - понимать со-

держание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
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- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в им-

провизациях. 

Планируемые результаты: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произве-

дениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольк-

лора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разны композиторов, воплощать особенности музыки в испол-

нительской 

  деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорово-

го и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-

ных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и професси-

онального музыкального творчества  разных стран мира. 

2 класс 

Личностные: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной  принадлежности на основе изучения лучших об-

разцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Рус-

ской православной церкви, различных направлений современного музыкального искус-

ства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном един-

стве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления про-

изведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей, рели-

гиозных конфессий; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – ориентация в культурном многообра-

зии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстети-

ческих потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной  деятельности и личностного смысла учения; овладе-

ние навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональ-

но-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и об-

щества. 

Метапредметные: 
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- овладение способностью принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятель-

ности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в про-

цессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе позна-

ния содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содер-

жании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творче-

ских направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого ана-

лиза музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую дея-

тельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые об-

разовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и 

т.п.). 

Предметные: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произ-

ведениям; 

умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, - понимать со-

держание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в им-

провизациях. 

3 класс 

Личностные: 
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- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной  принадлежности на основе изучения лучших об-

разцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Рус-

ской православной церкви, различных направлений современного музыкального искус-

ства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном един-

стве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления про-

изведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей, рели-

гиозных конфессий; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – ориентация в культурном многообра-

зии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстети-

ческих потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной  деятельности и личностного смысла учения; овладе-

ние навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональ-

но-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и об-

щества. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятель-

ности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в про-

цессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе позна-

ния содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содер-

жании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творче-

ских направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого ана-

лиза музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую дея-

тельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 
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пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые об-

разовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и 

т.п.). 

Предметные: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произ-

ведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, - понимать со-

держание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в им-

провизациях. 

Планируемые результаты 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произве-

дениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве,в многообразии фольк-

лора России, сопоставлять различныеобразцы народной и профессиональной музыки, це-

нить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол-

нительской 

 деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорово-

го и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-

ных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и професси-

онального музыкального творчества разных стран мира. 

4 класс 

Личностные: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной  принадлежности на основе изучения лучших об-

разцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Рус-

ской православной церкви, различных направлений современного музыкального искус-

ства России; 
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- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном един-

стве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления про-

изведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культур-

ном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетиче-

ских потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной  деятельности и личностного смысла учения; овладе-

ние навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональ-

но-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и об-

щества. 

Метапредметные: 

- овладение способностями принимать  и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной дея-

тельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в про-

цессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе позна-

ния содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содер-

жании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творче-

ских направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого ана-

лиза музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую дея-

тельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые об-

разовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и 

т.п.). 

Предметные: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 
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- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произ-

ведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, - понимать со-

держание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в им-

провизациях. 

Планируемые результаты 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произве-

дениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольк-

лора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, у знавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол-

нительской 

  деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорово-

го и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-

ных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и професси-

онального музыкального творчества  разных стран мира. 

 

2.2.2.11. Технология 

Технология.  Предметная линия учебников системы «Школа России» авторов. А. Лутце-

ва, Т. П. Зуева. 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживания 

       Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России 

и мира).  

       Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удоб-

ство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей сре-

ды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
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профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее пред-

ставление). 

        Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материа-

лов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода ра-

боты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

       Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его де-

тализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные про-

екты. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

         Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему тру-

ду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

          Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементар-

ных физических, механических и технологических свойств материалов, используемых 

при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое при-

менение в жизни. 

        Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Вы-

бор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, ис-

пользование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назна-

чения изделия. 

         Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил  их рационального и безопас-

ного использования. 

        Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и техно-

логических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработ-

ка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка ма-

териала (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом, сгибание, складывание), 

сборка  и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изде-

лия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).Умение читать инструк-

цию и технологическую карту и изготавливать изделие с опорой на неё.  

         Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, разверт-

ка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, раз-

мерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Раз-

метка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

        Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Из-

делие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

                                                           
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используе-

мые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

       Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об-

разцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (колнтруктор-

ско-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

Практика работы на компьютере 
           Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хра-

нения, переработки информации. 

          Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы-

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы по-

иска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Рабо-

та с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях (CD/DvD). 

            Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ре-

сурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Тематическое планирование 

№ Раздел  Количество  

часов 

1 класс 

1 Природная мастерская 7 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 6 

 Итого: 33ч.  

2 класс 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертёжная мастерская 7 

3 Конструкторская мастерская 9 

4 Рукодельная мастерская 8 

 Итого: 34ч. 

3 класс 

1 Информационная мастерская  3  

2 Мастерская скульптора  3 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)  10  

4 Мастерская инженеров — конструкторов, строителей, декораторов  13  

5 Мастерская кукольника  5  

 Итого:  34ч. 

4 класс 

1. Информационный центр 4 

2 Проект «Дружный класс» 2 

3 Студия «Реклама» 4 

4 Студия «Декор интерьера» 6 

5 Новогодняя студия 2 

6 Студия «Мода» 7 

7 Студия «Подарки» 4 

8 Студия «Игрушки» 5 
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 Итого: 34ч.  

Планируемые результаты 

1класс 

Личностные результаты 

- положительно относиться к учению; 

-  проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

- принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и сверстни-

ков; 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, 

друзей, для себя; 

- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негатив-

ные последствия деятельности человека; 

- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

- под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и об-

разец. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

- принимать цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

- готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

- выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлага-

емых изделий;  

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и 

их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно- 

художественному); 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учеб-

ника); 

- анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 
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- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уроке;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художе-

ственные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

- слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложен-

ную и выявленную проблему. 

 Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой дея-

тельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнооб-

разных предметах рукотворного мира;  

• профессиях близких и окружающих людей.  

Учащийся будет уметь:  

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухажи-

вать за инструментами и правильно хранить их);  

• соблюдать правила гигиены труда.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий кар-

тон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, 

отделка);  

• способы разметки («на глаз», по шаблону);  

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

• клеевой способ соединения;  

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь:  

• различать материалы и инструменты по их назначению;  

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовле-

нии несложных изделий: 1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 2) точно резать 

ножницами; 3) соединять изделия с помощью клея; 4) эстетично и аккуратно отделывать 

изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой;  

• использовать для сушки плоских изделий пресс;  

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самокон-

троль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать о:  

• детали как составной части изделия;  

• конструкциях разборных и неразборных;  

• неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь:  

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  
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• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

2 класс 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, ре-

зультатов трудовой деятельности мастера; уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам трудовой деятельности мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• формулировать цель деятельности на уроке; 

• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

• планировать практическую деятельность на уроке; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных; 

• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); 

• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
Учащийся будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 
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Учащийся будет знать о: 

• назначении персонального компьютера. 

3 класс 

Личностные 

Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одно-

классникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические зна-

ния и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного за-

мысла. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выяв-

ления оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических опера-

ций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструмен-

тов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять мо-

дели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рас-

суждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упраж-

нений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, табли-

цы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 
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• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искус-

ства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чер-

тёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих спо-

собов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы из-

готовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию  

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых из различных источников 

(в том числе из Интернета);  

 • решать доступные технологические задачи.  

 3. Конструирование и моделирование.  

 Учащийся будет знать:  

 • простейшие способы достижения прочности конструкций  

Учащийся будет уметь:  

 • конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным тех-

ническим, технологическим и - декоративно-художественным условиям; 

 • изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требо-

ваний конструкции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Практика работы на компьютере 

Учащийся будет знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для вво-

да, вывода и обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о:  

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя):   
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• включать и выключать компьютер;    

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляе-

мого задания);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

4 класс 

Личностные результаты  

Учащийся будет уметь:  

– оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

– описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров;  

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла;  

– понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей, уважать 

людей различного труда.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

– анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

– выявлять и формулировать учебную проблему;  

– выполнять пробные поисковые действия (упражнения), выбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи);  

– предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных;  

– самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

– выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним;  

– осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД  

Учащийся будет уметь:  

– искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

– приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 

образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 

проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач;  

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Коммуникативные УУД  

Учащийся будет уметь:  

– формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

– высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

 – слушать других, уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 
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договариваться;  

– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном поиске решения 

проблемы (задачи).  

Предметные результаты  

1. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРЫ ТРУДА. САМООБСЛУЖИВАНИЕ.  

Учащийся будет иметь общее представление: 

– о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

– об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  

– о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Учащийся будет уметь:  

– организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  

– использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

– защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

– безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером);  

– выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).  

2. ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ОСНОВЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Учащийся будет знать:  

– названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

– последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов;  

– линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, её варианты, назначение; 

– несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление:  

– о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

– об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

– о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

– о традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;  

– о стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

– о художественных техниках (в рамках изученного материала).  

Учащийся будет уметь самостоятельно:  

– читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток);  

– выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

– подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;  

– выполнять рицовку;  

– оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;  

– находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета).  

3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ.  

Учащийся будет знать:  
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– простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь:  

– конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям;  

– изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

– выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  

4. ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ.  

Учащийся будет иметь представление: 

– об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать:  

– названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

 Учащийся научится с помощью учителя:  

– создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера;  

– оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);  

– работать с доступной информацией;  

– работать в программах Word, PowerPoint.  

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Физическая культура. Рабочая программа авторов Т. В. Петровой, Ю. А. Копы-

лова, Н. В. Полянской, С. С. Петрова (1-2 класс) 

Содержание учебного предмета: 

Раздел 1. Знания о физической культуре (3 часа). 
Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских 

игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

 Раздел 2. Организация здорового образа жизни (2 часа). 
Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной 

гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

 Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью (1час). 
Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Раздел 4. Физкультурно–оздоровительная деятельность (2 часа). 
Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений 

для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для 
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снятия утомления глаз и профилактики нарушения зрения. Упражнения для расслабления 

мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (59 часов). 
Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, 

метание).(15 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты ). ( 16 часов) 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски).(12 часов) 

Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении) (15 часов) 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Раздел  « Знания о физической культуре» 3 

2. Раздел  «Организация здорового образа жизни» 2 

3. Раздел «Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью» 
1 

4. Раздел «Физкультурно–оздоровительная 

деятельность» 

2 

5 Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность»  

6. Легкая атлетика 15 

7. Лыжи 12 

8. Гимнастика 16 

9. Подвижные игры 15 

 Итого: 66 часов 

2 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов  

1. Раздел  « Знания о физической культуре» 3 

2. Раздел  «Организация здорового образа жизни» 1 

3. Раздел «Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью» 
1 

4. Раздел «Физкультурно–оздоровительная 

деятельность» 

2 

5 Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» 61 

6. Легкая атлетика 16 

7. Лыжи 12 

8. Гимнастика 16 

9. Подвижные игры и спортивные игры 17 

 Итого: 68 часов 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся, закончившие этап начального обучения, научатся: называть, описывать и рас-

крывать:  

 роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьни-

ка; 
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 значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, 

утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня;  

 связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем;  

 значение физической нагрузки и способы её регулирования;  

 причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактику травматизма; уметь:  

 выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зре-

ния;  

 выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

 составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для са-

мостоятельных занятий физической культурой; 

 варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

 выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбина-

ции, упражнения лёгкой атлетики;  

 выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при 

соответствии климатических и погодных условий требованиям к организации лыжной 

подготовки и занятий плаванием);  

 участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстни-

ками, оценивать результаты подвижных игр; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упро-

щённым правилам;  

 организовывать и соблюдать правильный режим дня;  

 подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для кон-

троля состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

 измерять собственные массу и длину тела; 

 оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппа-

рата и кожных покровов.  

Представленная рабочая программа реализуется во всех типах и видах учебных организа-

ций, имеющих лицензию и аккредитацию на образовательную деятельность,  

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств: 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия 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 практиче-

ских задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеря-

емые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и вы-

ступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы информаци-

онной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

10 с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
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 овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретно-

го учебного предмета. Предметные результаты освоения содержания образования в обла-

сти физической культуры:  

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического) , о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-

ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и со-

циализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состо-

янием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития (длиной, 

массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. для обучения 

школьников разного уровня физического, психического и интеллектуального развития 

согласно медицинским показаниям. 

 

Физическая культура. Рабочая программа авторов В.И.Лях,   (3-4 классы) 

Содержание учебного предмета. 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. 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 и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,  физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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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 приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 

1) «мост» из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в 

упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись 

со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега через гимнастический козёл. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания,передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций произвольным 

способом. 

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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале 

лыжной подготовки: эстафеты в передвижении 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; приём и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных 

народов. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 
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упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке 

в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска 

партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

 Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 
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вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания. 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания 

Тематическое планирование   

1 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Раздел «Легкая атлетика и подвижные игры»  19 

2. Раздел «Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе» 16 

3. Раздел «Гимнастика с основами акробатики» 16 

4. Раздел «Легкая атлетика и подвижные игры» 15 

 Итого: 66 часов 

                                                                                         2 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Раздел «Легкая атлетика и подвижные игры»  20 

2. Раздел «Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе» 16 

3. Раздел «Гимнастика с основами акробатики» 16 

4. Раздел «Легкая атлетика и подвижные игры» 16 

 Итого: 68 часов 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Раздел «Легкая атлетика и подвижные игры»  20 

2. Раздел «Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе» 16 

3. Раздел «Гимнастика с основами акробатики» 16 

4. Раздел «Легкая атлетика и подвижные игры» 16 

 Итого: 68 часов 

4 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Раздел «Легкая атлетика и подвижные игры»  20 

2. Раздел «Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе» 16 
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3. Раздел «Гимнастика с основами акробатики» 15 

4. Раздел «Легкая атлетика и подвижные игры» 17 

 Итого: 68 часов 

Планируемые результаты  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам физической культуры. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

• понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

• мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения физической культуры; 

• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

• понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

• называть основные способы передвижений человека; 

• рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

• определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 

• называть основные физические качества человека; 

• определять подвижные и спортивные игры; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с поворотом 

на 90°; 

• прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 

• выполнять перекаты в группировке; 

• лазать по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъёмы 

на небольшой склон, выполнять повороты переступанием; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

• определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 

• различать подвижные и спортивные игры; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств; 

• выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 

• играть в подвижные игры во время прогулок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

• ВНОСИТЬ КОРРЕКТИВЫ В СВОЮ РАБОТУ. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

• использовать национальные игры во время прогулок. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словаре учебника; 

• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

• определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества; 

• группировать народные игры по национальной принадлежности; 

• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

• выслушивать друг друга; 

• рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня 

первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья 

человека; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 
Рабочие программы курсов  коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности 

Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 
2.2.2.13. Рабочая  программа коррекционно-развивающей работы по направлению  

 «Речевая практика» 1- 4 класс. 
 

      Программа коррекционной работы для обучающихся, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1), осуществляет образовательную деятельность в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для детей с ОВЗ, и направлена на реализацию системы логопедиче-

ской помощи детям вариантов 6.1 с НОДА.  

       Рабочая программа разработана на основе ООП начального общего образования 

МБОУ «Гимназия № 80», в соответствии ФГОС НОО, направлена на де-

тей, имеющих отклонения в развитии устной и письменной речи вторичного характера, в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, особен-

но по родному языку, коррекции недостатков в речевом развитии обучающихся, их соци-

альной адаптации. Речь является средством выражения состояний, желаний и, следова-

тельно, средством общения с людьми. У обучающихся с нарушениями опорно-
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двигательного аппарата (вариант 6.1) формирование речевой функции не соотносимо с 

возрастной нормой. 

Логопедическая программа разработана с учётом особенностей психофизического разви-

тия и возможностей обучающихся с НОДА (вариант 6.1), а также образовательных по-

требностей и запросов участников образовательного процесса. 

Нормативно-правовые документы программы для обучающихся с НОДА (вариант 

6.1) составляют: 
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 02.06.2016г). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); № 1598от 

19.12.2014г. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования АООП НОО ОВЗ разработаны с учё-

том особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся с НОДА, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

5. Должностная инструкция учителя-логопеда. 

Цель программы 
Корригировать, восполнять пробелы и совершенствовать умения устной и письменной 

речи обучающихся в единстве с развитием их мышления и направлена на реализацию си-

стемы логопедической помощи детям варианта 6.1 с НОДА, а также коррекцию недостат-

ков в речевом развитии обучающихся при освоении основной образовательной програм-

мы начального общего образования, формировать личность обучающего, развивать по-

знавательные интересы, активность, самостоятельность для дальнейшей успешной социа-

лизации обучающихся. 

Задачи программы 
 выявление речевого недоразвития обучающихся; 

 развитие фонетико-фонематических процессов с целью формирования представлений о 

звуковом составе слова, навыков звуко–слогового анализа и синтеза; 

 развитие лексического запаса; 

 совершенствование грамматического строя речи; 

 формирование связной речи; 

 коррекция просодической стороны речи; 

 развитие артикуляционной, ручной и общей моторики; 

 формирование психологической базы речи и совершенствование предпосылок к обуче-

нию; 

 развитие слухового и зрительного восприятия и узнавания; 

 расширение объёма зрительной и слуховой памяти; 

 коррекция чтения и письма; 

 воспитание навыков и приёмов самоконтроля; 

 развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению; 

 формирование коммуникативных ЗУН, адекватных ситуаций учебной деятельности. 

Основной задачей является — правильное определение механизмов, которые лежат в 

основе нарушений устной и письменной речи у обучающихся варианта 6.1 с НОДА, про-

ведение необходимой коррекции в данном направлении и определение продолжительно-

сти обучения. 
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Сам процесс коррекции тесно связан с обучением и взаимосвязь коррекционного и обу-

чающего процессов способствует успешному усвоению материала как по родному языку, 

так и по русскому языку в целом. Поэтому, учитывая комплекс речевых нарушений у де-

тей, перерастающих в нарушение чтения (дислексию) и письма (дисграфию), говорит о 

необходимости введения ранней коррекции в данном направлении, с учётом знания пато-

логии и факторов влияющих на дальнейшую компенсацию и реабилитацию обучающих-

ся. 

 

Предметные, личностные и метапредметные результаты освоения 

программы 
 

Освоение данной программы созданной на основе варианта 6.1 обеспечивает достижение 

обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и пред-

метных. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

компетенции включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готов-

ность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значи-

мые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные каче-

ства. 

Личностные результаты логопедической программы должны отражать: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

2) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

3) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и меж-

предметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают: 

1) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

2) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

3) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества; 

4) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

5) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Логопедическая характеристика обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 
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 Группу обучающихся по варианту 6.1. составляют дети с дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся самостоятельно или при 

помощи ортопедических средств. Эти дети имеют нейросенсорные нарушения в сочета-

нии с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами 

разной степени выраженности. Задержку психического развития при НОДА чаще всего 

характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они 

легко используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько за-

медленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-развивающей ра-

боте дети часто догоняют сверстников в умственном развитии.   Формирование опреде-

ленного вида речевых расстройств у ребенка с НОДА тесно связано с характером пора-

жения и уровнем компенсаторных возможностей его церебральных структур, ответствен-

ных за речевые функции. А также - со степенью задержки их "созревания", со скоростью 

и качеством прохождения больным в своем онтогенезе закономерных этапов доречевого 

развития. 

Клинические формы речевых нарушений при НОДА крайне разнообразны. В сложной 

структуре нарушений у детей с НОДА не только замедляется, но и патологически иска-

жается процесс формирования речи. Отмечается задержка и нарушение формирования 

лексической, грамматической и фонетико-фонематической сторон речи. 

        При НОДА в результате нарушения функции артикуляционного аппарата страдает, 

прежде всего, развитие фонетической стороны речи, звукопроизношение. В этих случаях 

на начальных этапах развития речи дети не произносят многих звуков. Речь формируется 

невнятной, возможности к вербальному общению у многих детей с НОДА ограничены. 

Чаще всего дети начинают произносить первые слова примерно в два-три года. Такие де-

ти нередко не различают многие звуки на слух. Грамматические формы и категории усва-

иваются крайне медленно и с большим трудом, отечаются трудности при построении 

предложений, согласовании слов в предложении, употреблении правильных падежных 

окончаний. Нередко отмечаются нарушения порядка слов, пропуски слов, незакончен-

ность предложений, многочисленные повторы одного и того же слова (тут, вот и др.)У 

этих детей отчетливо выявляется недостаточная сформированность связной речи. 

С большой задержкой у детей с НОДА пополняется активный словарный запас. Пассив-

ный словарь обычно значительно больше активного. Особенно ограничен запас слов, обо-

значающих действия, признаки и качества предметов. Большинство детей пользуются 

фразовой речью, но предложения обычно состоят из 2—3 слов; слова не всегда правильно 

согласуются, не используются или используются не в полной мере предлоги. У большин-

ства детей школьного возраста сохраняется задержка в формировании пространственно-

временных представлений, в их обиходной речи ограничено употребление слов, обозна-

чающих расположение предметов в пространстве, в определенной временной последова-

тельности. Отмечает недостаточное понимание многозначности слов, иногда незнание 

предметов и явлений окружающей действительности. Нередко вызывает трудности по-

нимание текстов художественных произведений, арифметических задач, программного 

материала. 

       Мелодико-интонационная сторона речи при НОДА также нарушена: голос обычно 

слабый, иссякающий, немодулированный, интонации невыразительны. 

Нарушения письменной речи у детей с НОДА могут зависеть от недостаточности их зри-

тельных впечатлений и представлений, несформированности оптико-пространственного 

гнозиса (буквы не узнаются, долго не запоминаются и не осознаются как графемы). Это 

затрудняет их соотнесение с определёнными звуками – звукобуквенный анализ формиру-

ется с большим трудом. На письме буквы смешиваются, особенно сходные по начерта-

нию, искажается смысл слов. Ребёнок не может плавно прослеживать движения пишущей 

руки, это затрудняет слитное написание слов или отдельных слогов, чаще со стечениями 

согласных. В результате возникают пропуски, перестановки слогов и слов, в некоторых 
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случаях повторение одних и тех же букв или слогов, а иногда и слов. Предупреждению 

дисграфии у детей с НОДА способствует ранняя коррекционная работа, направленная как 

на развитие всех сторон речи, так и на развитие зрительного и слухового восприятия, зри-

тельно-моторной координации. Возрастная динамика речевого развития детей с НОДА во 

многом зависит от состояния интеллекта. Чем выше интеллект ребенка, тем более благо-

приятная динамика развития речи, лучше результаты логопедической работы. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата (вариант 6.1) задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 

нарушения речевого развития, и определяют особую логику построения учебного процес-

са, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА (вариант6.1): 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по все-

му спектру коммуникативных ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной сре-

ды; 

- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образо-

вательного учреждения. 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индиви-

дуальной работы; 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и нетрадиционных технологий). 

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы форми-

рования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, спе-

циальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

 

Содержательный раздел 
 

Общая характеристика организации коррекционной работы 

по программе 
Рабочая программа по коррекции речевых нарушений у обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) обеспечивает решение задач ФГОС началь-

ного образования, и направлена на создание специальных условий не только для эффек-

тивной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, но и на обеспечение специальных условий для индиви-

дуальной логопедической коррекции всех обучающихся, в особенности курс рассчитан на 

своевременное предупреждение, выявление и максимальное устранение имеющихся 

нарушений в речевом развитии у обучающихся. В процессе реализации коррекционного 

курса используются диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий. 

Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант тесто-

вой, логопедической диагностики – стандартизированной методики обследования речи с 

балльно-уровневой системой оценки по Фотековой Т.А. Данная методика позволяет 

уточнить структуру речевого дефекта, получить речевой профиль, выстроить систему ин-

дивидуальной коррекционной работы, скомплектовать подгруппы на основе общности 

структуры нарушений речи и даёт возможность отследить и оценить динамику речевого 

развития ребёнка и эффективность коррекционного воздействия. 
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Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими рекомен-

дациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не только 

коррекционную, но и профилактическую направленность: позволяет вести коррекционно-

развивающую работу в следующих направлениях: 

 преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование языко-

вых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 

 создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, 

обусловленных отставанием в развитии устной речи детей; 

 коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических и 

коммуникативных предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и 

коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности). 

Эффективным результатом логопедической коррекции является применение на занятиях 

разработок в области информационно- компьютерных технологий (ИКТ). А также ис-

пользование нетрадиционных здоровьесберегающих технологий (камешки «Марблс», ки-

нетический песок, акватерапия). Коррекционно-воспитательная работа направлена на 

развитие психических процессов (вербально-логического мышления, зрительно-моторной 

координации). 

 

Направления коррекционной работы 
Программа предназначена для индивидуальной или групповой логопедической работы с 

учащимися, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, вариант 6.1 с 1-го по 

4 классы, испытывающих трудности формирования устной и письменной речи. Програм-

ма рассчитана на 1 час в неделю для 1-4. Результативность и эффективность курса выяв-

ляется путём диагностического обследования, проводимого 2 раза в год: до начала кор-

рекционно-развивающего обучения и после него в конце учебного года. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, за-

трудняющих образование и социализацию ребенка; 

- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

- формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функ-

ций, не поддающихся исправлению. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индиви-

дуальные особенности каждого учащегося. Групповые коррекционно-развивающие заня-

тия могут быть включены в программы внеурочной деятельности. Проведение индивиду-

альных коррекционно- развивающих занятий (их место в режиме образовательной орга-

низации) определяется организацией самостоятельно, в соответствии с существующими 

нормативными документами и локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА (вариант 6.1) предусмат-

ривают следующие направления: 

- Обучение произношению. 

Коррекция звукопроизношения, выработка умения самостоятельно распределять дыха-

тельные паузы, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изме-

нению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении 

своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

- Речевое дыхание. 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, выде-

ляя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому 

знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное синтагм при помощи дыхатель-

ных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в само-

стоятельной речи. 

- Голос. 
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Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, в связи с повествовательной и 

вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необхо-

димости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повели-

тельной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением сопряжено и 

отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по под-

ражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопро-

сах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюде-

ние подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

- Звуки и их сочетания. 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний: 

п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), йэ (е) в начальной пози-

ции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед глас-

ными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, 

х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, 

ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, 

пюре) и т.д. Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в 

ходе их усвоения. 

- Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и- ы, и-у. 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары); 

слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 

слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, 

глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; 

аффрикат: ц-ч; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

- Слово. 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением соглас-

ных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по 

ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их 

звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное про-

изношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со слова-

ми). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, 

четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного 

слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и 

глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному знаку): 

безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими со-

гласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, 

чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, - его – как каво, чево, -

ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); 
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соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстроч-

ному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение со-

четаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под стулом); гласный и 

после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед 

гласными э, и 

произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с 

дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х 

(лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться произ-

носятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим шшил, иж-

жарил); соблюдение в речи правильного произношения следующих (звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

- Фраза. 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа произно-

шения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и вопроситель-

ной интонации (сопряжено и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной 

интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной 

речи (отраженно и самостоятельно). 

- Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с по-

мощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из худо-

жественной прозы). 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Бабкина, Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата: пособие для школьного психолога [Текст] / Н.В. Бабкина. – 

М.: Школьная Пресса, 2006. 

2. Балаева, В.И. О системе планирования психокоррекционной работы с детьми с нару-

шениями речи // Школьный логопед. – 2007. 

3. Блинова, Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического 

развития: учеб.пособие [Текст] / Л.Н. Блинова – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. 

4. Вильшанская, А.Д. Взаимодействие специалистов школьного психолого-медико-

педагогического консилиума в системе коррекционно-развивающего обучения [Текст] / 

А.Д. Вильшанская // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2006. 

5. Ефименкова О.В.Коррекция устной и письменной речи у учащихся начальных классов: 

пособие для логопеда. М.,1991. 

6. Жуков, В.И. Опыт и проблемы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечительства, в современных условиях [Текст] / В.И. Жуков – М. : Изд-во РГСУ, 2009. 

7. Коноваленко, С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет : прак-

тикум для психологов и логопедов С.В. Коноваленко – М. : Гном-Пресс : Новая школа, 

1998. 

8. Коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками в специальных (коррек-

ционных) классах: учебно-методическое пособие (электронное приложение) / сост.: Т.В. 

Калабух, Е.В. Клейменова. - Новокузнецк: МОУ ДПО НПК, 2008 г. 

9. Лубовский, В.И. Современные логопедические подходы в диагностике // Школьный 

логопед. – 2008. - №3 

10. Практическая психология и логопедия: журнал, - 2008. - №1. 

11. Разживина, Н.В. Сравнительная характеристика устойчивости внимания у младших 

школьников с дисграфией и без нарушений письма// Школьный логопед. – 2007. - №1 

12. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-

педагогические аспекты : метод.пособие для учителей классов коррекционно-

развивающего обучения [Текст] / С.Г. Шевченко– М. : ВЛАДОС, 1999. 
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Интернет –ресурсы 
1. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"http://festival.1september.ru/ 

2.Психологический центр "Адалин"http://adalin.mospsy.ru/ 

3.Портал "Логопеды"http://logopedy.ru/portal/ 

 

 

 

              1 класс КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

уро

ка 

Тематическое планирование Дата 

проведения 

Вид 

контроля 

1 Обследование сенсомоторного уровня речи, фонетико-

фонематических процессов. 

  

2 Обследование лексики и грамматического строя, связ-

ной речи, выявление предпосылок формирования про-

цессов чтения и письма. 

  

3 Речь. Предложение.   

4 Слова, обозначающие предметы.   

5 Слова, обозначающие действие предметов.   

6 Дифференциация слов, обозначающих предметы и 

слов, обозначающих действия предметов. 

  

7 Простое двусоставное нераспространенное предложе-

ние. 

  

8 Односложное, двусложное, трёхсложное слова.   

9 Интонация предложений.   

10 Слова, обозначающие признак предметов.   

11 Распространение и грамматическое оформление пред-

ложений. 

  

12 Согласование имени прилагательного и имени суще-

ствительного в роде и числе. 

  

13 Согласование слов-признаков и слов-предметов в ро-

дительном падеже. 

  

14 Согласование слов-признаков и слов-предметов в да-

тельном падеже. 

  

15 Согласование слов-признаков и слов-предметов в ви-

нительном падеже. 

  

16 Согласование слов-признаков и слов-предметов в тво-

рительном падеже. 

  

17 Составление предложений по сюжетной картинке.   

18 Повторение темы «Предложение».   

19 Слоговой состав слова. понятие слога. Деление слова 

на слоги.  

  

20 Выделение предлогов из предложений (в,из,на,с).   

21 Выделение предлогов из предложений (у,к,от).   

22 Выделение предлогов из предложений (в,за).   

23 Выделение предлогов из предложений (под,по).   

24 Выделение предлогов из предложений (на, над).   

25 Звуковой анализ и состав слов.   

26 Выделение гласных I и II ряда.   
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27 Типы слогов.   

28 Односложное, двусложное, трёхсложное слова.   

29 Ударение.   

30 Дифференциация твёрдых и мягких согласных.   

31 Парные звонкие и глухие согласные.   

32 Проведение итоговых, срезовых, проверочных работ.   

33 Проведение итоговых, срезовых, проверочных работ.   

№ 

п/п 

уро

ка 

Тематическое планирование 2 класс Дата 

проведения 

Вид 

контроля 

  Вводное занятие (2 ч)   

1 Письменная работа, включает в себя списывание и 

диктант слогов, слов, предложений и текстов. 

  

2 Обследование состояния лексико-грамматической сто-

роны речи, связной речи. 

  

 Развитие фонематического анализа и синтеза. Зву-

ки и буквы 

  

3 Звуки гласные и согласные, их различие.   

4 Гласные звуки и буквы, различие звука и буквы. Фоне-

матический анализ слов различной звуконаполняемо-

сти. 

  

5 Согласные звуки и буквы. Упражнения на различение 

согласных и гласных на слух и по артикуляции. 

  

6 Шипящие согласные звуки « Ж, Ш, Щ, Ч».   

7 Слова с сочетаниями жи, ши.   

8 Слова с сочетаниями ча, ща, чу, щу.   

9 Сочетание чк, чн. Фонетический анализ слов с этими 

сочетаниями. 

  

10 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Фоне-

тический анализ слов с твёрдыми и мягкими согласны-

ми. 

  

11 Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, 

я, ю, и. 

  

12 Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости 

согласного звука. 

  

13 Упражнения на правописание слов с мягким знаком на 

конце. 

  

14 Мягкий знак – показатель мягкости согласного звука в 

середине слова. 

  

15 Упражнения на перенос слов с мягким знаком в сере-

дине слова. Звуко-буквенный анализ слов. 

  

16 Деление слов на слоги. Перенос слов.   

17 Смыслоразличительная роль ударения.   

18 Ударные и безударные гласные. Единообразное напи-

сание гласных в словах с безударной гласной. 

  

19 Правописание слов с безударной гласной в корне. Под-

бор проверочных слов к словам с проверяемой без-

ударной гласной. 

  

20 Правописание слов с безударной гласной.   
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21 Звонкие и глухие согласные в конце слова.   

22 Звонкие и глухие согласные в середине слова.   

23 Единообразное написание звонких и глухих согласных 

в середине слова. 

  

24 Разделительный мягкий знак перед гласными буквами 

е, ё, я, ю. 

  

25 Правописание разделительного мягкого знака перед 

гласными е, ё, я, ю. 

  

26 Сопоставление разделительного мягкого знака и мяг-

кого знака для обозначения мягкости согласных. 

  

27 Деление слов с разделительным мягким знаком для пе-

реноса. 

  

 Развитие анализа структуры предложения 

 

  

28 Предложение. Общее представление.   

29 Деление предложений на слова. Схема предложения.   

30 Составление предложений из слов.   

31 Большая буква в начале предложения. Знаки препина-

ния в конце предложения. 

  

32 Большая буква в именах и фамилиях людей, в кличках 

животных. 

  

33 Проверка результативности коррекционной работы.   

34 Работа над ошибками.   

  

3класс         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

уро

ка 

Тематическое планирование Дата 

проведения 

Вид 

контроля 

 Вводная часть   

1 Письменная работа, включает в себя списывание и 

диктантов, слогов, слов, предложений и текстов. 

  

2 Обследование состояния лексико-грамматической сто-

роны речи, связной речи. 

  

 Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Гласные звуки 

  

3 Ударение. Упражнения на выделение ударного слога в 

словах разной длины. 

  

4 Проверяемые безударные гласные в корне слова.   

5 Гласные в приставках.   

6 Твёрдый знак – после приставок перед гласными е, ё, 

ю, я. 

  

7 Разделительный мягкий знак.   

8 Дифференциация Ъ и Ь знаков. Перенос слов Ъ и Ь 

знаками. 

  

9 Сложные слова. Соединительные гласные о – е.   

 Согласные звуки   

10 Согласные в приставках.   

11 Правописание непроизносимых согласных.   
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 Морфемика   

12 Корень слова. Родственные слова.   

13 Подбор однокоренных слов с корнями – омонимами 

(вода, водяной, водопровод, завод, водитель, подвода). 

  

14 Подбор слов с корнями – синонимами (вода, водный, 

река, речной). 

  

15 Подбор синонимов. Придумывание словосочетаний, 

предложений с заданными словами. 

  

16 Подбор антонимов. Придумывание словосочетаний, 

предложений с заданными словами. 

  

17 Приставка. Формирование понятия о смыслоразличи-

тельной роли приставки в словообразовании. 

  

18 Выделение приставки. Одна приставка с разными кор-

нями. 

 

  

19 Приставки пространственного значения.   

20 Приставки временного значения.   

21 Многозначные приставки.   

22 Приставка в прилагательных и глаголах.   

23 Дифференциация приставок и предлогов.   

24 Дифференциация приставок и предлогов   

25 Одинаковые приставки и предлоги.   

26 Различие приставок и предлогов.   

27 Суффикс. Роль суффикса в словообразовании.   

28 Уменьшительно ласкательные суффиксы.   

29 Суффиксы профессий.   

30 Суффиксы прилагательных.   

31 Окончания существительных Р.п. мн.ч., Т.п. мн.ч.   

32 Окончания существительных П.п. мн.ч.   

33 Проверка результативности коррекционной работы.   

34 Работа над ошибками.   

 

4 класс        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

уро

ка 

Тематическое планирование Дата 

проведения 

Вид 

контроля 

 Вводная часть   

1 Письменная работа, включает в себя списывание и 

диктант слогов, слов, предложений и текстов. 

  

2 Обследование состояния лексико-грамматической сто-

роны речи, связной речи. 

  

 Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Гласные звуки. 

  

3 Ударение. Смыслоразличительная и формообразующая 

роль ударения. 

  

4 Безударные гласные в корне слова.   

5 Проверяемые безударные гласные в корне слова.   

6 Правописание слов с безударными гласными в корне   
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слова 

 Согласные звуки   

7 Звонкие и глухие согласные в корне слова.   

8 Звонкие и глухие согласные в корне слова и в словах со 

стечением согласных. 

  

9 Непроизносимые согласные. Подбор проверочных 

слов. 

  

10 Двойные согласные.   

11 Мягкий знак. Употребление мягкого знака для обозна-

чения мягкости согласных. 

  

12 Мягкий знак. Употребление мягкого знака после ши-

пящих (средство выражения формы слова). 

  

13 Разделительный мягкий знак.   

14 Дифференциация разделительного мягкого знака и Ь – 

показателя мягкости. 

  

15 Разделительный твёрдый знак.   

 Работа на лексическом уровне 

Морфемика и словообразование 

  

16 Корень. Однокоренные слова.   

17 Образование однокоренных слов префиксальным, 

суффиксальным способами и изменением флексий. 

  

18 Различение предлогов и приставок.   

 Расширение словарного запаса   

19 «Слова-приятели» (синонимы). Сопоставление род-

ственных слов и синонимов. 

  

20 «Слова-неприятели» (антонимы). Подбор антонимов.   

21 «Слова-близнецы» (омонимы).   

22 Однозначные и многозначные слова.   

23 Многозначность слова. Наблюдение за изобразитель-

ной ролью многозначных слов. Конструирование об-

разных выражений. 

  

24 Фразеологические обороты. Устойчивые словосочета-

ния. 

  

 Связь слов в словосочетаниях и предложениях   

25 Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. 

Определение значения. 

  

26 Простые предложения. Составление предложений по 

картинкам. 

  

27 Сложные предложения. Распространение и сокраще-

ние. 

  

 Связная речь   

28 Составление рассказа из предложений, данных враз-

бивку. 

  

29 Составление рассказа по его началу.   

30 Составление рассказа по данному концу.   

31 Составление рассказа по данному плану.   

32 Проверка результативности коррекционной работы.   

33 Работа над ошибками.   

34 Подведение итогов.   
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2.2.2.14. Рабочая  программа коррекционно-развивающей работы по направлению  

 «Основы коммуникации» 1- 4 класс. 

Программа курса  «Основы коммуникации» разработана в соответствии с ФГОС 

ОВЗ, АООП (вариант 6.1) на основе программы Федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального общего образования, на основе авторской программы 

Аржакаевой Т.А., Вачкова В.И., Поповой А.Х. Психологическая азбука.– М.: Генезис, 

2012. 

Программа  предполагает проведение одного занятия в неделю, курс 34 занятия 

для учащихся 1-4 классов. Срок реализации программы 1 год. 

Продолжительность каждого занятия   30  минут.  

Содержание программы 

Основными задачами программы «Основы коммуникации» является формирование раз-

личных форм общения обучающегося со взрослыми и сверстниками в ходе межличност-

ных отношений и тренировка различных коммуникативных умений. 

Введение в мир коммуникации (3 ч) 

Мои летние впечатления. Какой я? (осознание качеств характера и личностных измене-

ний). Психология – знакомая незнакомка (актуализация психологических знаний, разви-

тие навыков общения и умения коллективного сотрудничества).  

Я и мои желания (4 ч) 

Мои желания. Сказка о борьбе мотивов. Мои мотивы. Какие мотивы у других? (знаком-

ство с понятиями «желания» и «потребности», развитие рефлексии). 

Кладовая памяти (9 ч) 

Загадка Психоочистителя. Что такое память? Виды памяти. Какая у меня память?  Эмо-

циональная память. Как лучше запоминать? (Осознание значимости для человека внима-

ния, ощущения, памяти, мышления, эмоций, развитие рефлексии, навыков коллективной 

работы, развитие форм общения со сверстниками и взрослым). 

Лабиринты (9ч) 

Сказка о профессорах Мышлении и Общении. Как развивать свой ум. Учимся вместе! 

Учимся общаться. Учимся думать логично. Учимся думать творчески. Что я знаю о мыш-

лении и общении? 

Как стать талантливым (9 ч) 

Фантазируем с Фантазией. Что такое способности ? Я знаю, что я…Королевство внутрен-

него мира: поиск сокровищ (стимулирование креативных способностей, развитие навы-

ков коммуникации и совместной творческой деятельности). 

 

Планируемые результаты 

Личностные УУД:  

- развитие нравственных  качеств,  

- развитие творческих способностей;  

-формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и 

сверстниками в ходе межличностных отношений. 

Регулятивные УУД:  

- обучение планированию своей деятельности; 

- подготовка и презентация  сообщений; 

- анализ и интерпретация результатов своих наблюдений. 

Коммуникативные УУД: 

- организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- отработка умения слушать и вступать в диалог; 

-тренировка различных коммуникативных умений; 

 - обучение постановки вопросов;  

- отработка умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
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в соответствии с поставленными задачами; 

- обучение владению диалогической и монологической речью. 

Формы контроля: диагностика (входная и итоговая). 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Название раздела Кол-во часов 

1.  Управляю своими эмоциями и поведением 10 

2.  Я среди других людей 6 

3.  Мой образ жизни 17 

Итого 33 

                2 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1.  Введение в мир психологии 3 

2.  Я и мои желания 4 

3.  Кладовая памяти 9 

4.  Лабиринты  9 

5.  Как стать талантливым 9 

              Итого 34 

3 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1.  Введение в психологию общения 4 

2.  Психология отношений 9 

3.  Сокровища и тайны дружбы 9 

4.  Поддержка в общении 4 

5.  Сочувствие и сопереживание 8 

              Итого 34 

4 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1.  Приглашение в страну общения 4 

2.  Инструменты общения 11 

3.  Осторожно, общение! 9 

4.  Здравствуй, Страна Общения! 10 

              Итого 34 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 наблюдение 

 ролевая игра 

 

Критерий  оценивания навыков общения  

 

(уровень овладения коммуникативными навыками): 

- со взрослыми 

-со сверстниками 

- умение использовать коммуникативные средства 
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Критерий  Параметры оценива-

ния 

Индикаторы  Динамика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навы-

ками коммуника-

ции, приемами 

социального вза-

имодействия 

 

 

 

Сформированность 

навыков коммуника-

ции со взрослыми 

Способность иницииро-

вать и поддержать обще-

ние со взрослыми 

1б 

0,5б 

0б 

Способность применять 

адекватные способы в раз-

ных ситуациях 

1б 

0,5б 

0б 

Способность обращаться 

за помощью 

1б 

0,5б 

0б 

 

 

 

Сформированность 

навыков коммуника-

ции со  сверстниками 

Способность иницииро-

вать и поддержать обще-

ние со  сверстниками 

1б 

0,5б 

0б 

Способность применять 

адекватные способы в раз-

ных ситуациях 

1б 

0,5б 

0б 

Способность обращаться 

за помощью 

1б 

0,5б 

0б 

Владение средствами 

коммуникации 

Способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

1б 

0,5б 

0б 

Оценка эффективности психокоррекционной и развивающей работы проводится 

качественно и количественно. Оценка предполагает определение показателей, соответ-

ствующих динамике психологических (психических) изменений на различных этапах 

психокоррекционной работы.  

Положительная динамика - 1 балл.  

Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере соответствующие 

целям и задачам коррекции: 

- полное усвоение нового опыта, полученного учащимся в ходе коррекционных занятий;  

- применение данного опыта в новых психокоррекционных ситуациях;  

- применение данного опыта в учебной и повседневной жизнедеятельности.  

Частично положительная динамика - 0,5 балла.  

Под частично положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не в полной мере 

соответствующие целям и задачам коррекции, изменения в состоянии учащегося: 

- частичное усвоение нового опыта;  

-частичное применение данного опыта в новых учебных и психокоррекционных ситуаци-

ях;  

- затруднение переноса нового опыта в повседневную жизнь.  

Отсутствие динамики - 0 баллов.  

Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения психокоррекционных 

целей и задач.  

- нечувствительность учащегося к новому опыту;  

- невозможность применения новых знаний в незнакомых ситуациях;  

- невозможность переноса частично усвоенного опыта в повседневную жизнь. 

                                 Планируемые результаты учебного предмета, курса. 

 

Данная  программа  позволяет  формировать  следующие  универсальные  учебные 

действия. 
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Личностные УУД:  

- развитие нравственных  качеств,  

- развитие творческих способностей;  

-формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и 

сверстниками в ходе межличностных отношений. 

Регулятивные УУД:  

- обучение планированию своей деятельности; 

- подготовка и презентация  сообщений; 

- анализ и интерпретация результатов своих наблюдений. 

Коммуникативные УУД: 

- организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- отработка умения слушать и вступать в диалог; 

-тренировка различных коммуникативных умений; 

 - обучение постановки вопросов;  

- отработка умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с поставленными задачами; 

- обучение владению диалогической и монологической речью. 

Формы контроля: диагностика (входная и итоговая). 

 

Содержание программы 

 

Основными задачами программы «Основы коммуникации» является формирование раз-

личных форм общения обучающегося со взрослыми и сверстниками в ходе межличност-

ных отношений и тренировка различных коммуникативных умений. 

Введение в мир коммуникации (3 ч) 

Мои летние впечатления. Какой я? (осознание качеств характера и личностных измене-

ний). Психология – знакомая незнакомка (актуализация психологических знаний, разви-

тие навыков общения и умения коллективного сотрудничества).  

Я и мои желания (4 ч) 

Мои желания. Сказка о борьбе мотивов. Мои мотивы. Какие мотивы у других? (знаком-

ство с понятиями «желания» и «потребности», развитие рефлексии). 

Кладовая памяти (9 ч) 

Загадка Психоочистителя. Что такое память? Виды памяти. Какая у меня память?  Эмо-

циональная память. Как лучше запоминать? (Осознание значимости для человека внима-
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ния, ощущения, памяти, мышления, эмоций, развитие рефлексии, навыков коллективной 

работы, развитие форм общения со сверстниками и взрослым). 

Лабиринты (9ч) 

Сказка о профессорах Мышлении и Общении. Как развивать свой ум. Учимся вместе! 

Учимся общаться. Учимся думать логично. Учимся думать творчески. Что я знаю о мыш-

лении и общении? 

Как стать талантливым (9 ч) 

Фантазируем с Фантазией. Что такое способности ? Я знаю, что я…Королевство внутрен-

него мира: поиск сокровищ (стимулирование креативных способностей, развитие навы-

ков коммуникации и совместной творческой деятельности). 

 

 

2.2.2.15. Рабочая  программа коррекционно-развивающей работы по направлению: 

«Психомоторика и развитие деятельности » 

  
Основными задачами программы является формирование различных видов деятельности: 

продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), 

элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаи-

модействия. Развитие познавательных способностей. 
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образования яв-

ляется «учёт образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здо-

ровья» (ОВЗ). 

Психологическая  помощь  является  одной  из  составных  частей  комплексного 

психолого-медико-педагогического  и  социального  сопровождения  школьников с нару-

шениями  опорно-двигательного аппарата.  Индивидуальная  психологическая коррекция 

является одним из важных звеньев в системе психологической помощи детям с НОДА 

различной степени тяжести интеллектуального и физического дефекта.  

Рабочая программа  «Психомоторика и развитие деятельности» разработана на ос-

нове программы Локаловой Н.П. «120 уроков психологического развития младших 

школьников. Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV 

классов».  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность до 30 минут общее коли-

чество занятий в год –68. Срок реализации программы 1 год. 

Данная  программа  позволяет  формировать  следующие  универсальные  учебные 

действия (УУД): 

Регулятивные - принимает  и  сохраняет  учебную  задачу;  планирует  (в сотруд-

ничестве  с  учителем  и  одноклассниками  или  самостоятельно)  необходимые действия, 

операции, составляет их последовательность и действует по намеченному плану, извлека-

ет необходимую информацию из текста. 

Познавательные–осознает  познавательную  задачу;  слушает,  извлекая  нужную 

информацию, самостоятельно находит ее в раздаточных материалах; выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет для 
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решения  учебных  задач операции  анализа,  синтеза,  сравнения, классификации; уста-

навливает  причинно-следственные  связи,  делает обобщения,  выводы; ищет  и выделяет  

необходимую  информацию;  формулирует  проблему  поискового  характера; самостоя-

тельно  строит  осознанное  устное  и  письменное  речевое  высказывание, выдвигает ги-

потезы и обосновывает их, доказывает свою точку зрения. 

Коммуникативные–формулирует собственные мысли, высказывает и обосновыва-

ет свою точку зрения; владеет монологической и диалогической формами речи, понятные 

для партнера;  умеет  слушать  и  вступать  в  диалог;  умеет  задавать  вопросы;  умеет  

точно выражать  свои  мысли, позитивно  относится  к процессу  общения;  осуществляет 

взаимоконтроль и взаимопомощь; умеет ориентироваться на позицию партнера в обще-

нии и взаимодействии; реалистично строит свои взаимоотношения со взрослым. Сред-

ствами формирования УУД служат развивающие игры, психогимнастические упражне-

ния, эмоционально-символические и релаксационные методы. 

Все  занятия  имеют  гибкую  структуру,  разработанную  с  учетом  возрастных особен-

ностей детей и степени выраженности дефекта. Формы работы определяются целями за-

нятий, для которых характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и 

инновационных технологий. Настроение детей, их психологическое состояние  в  кон-

кретные  моменты  могут  стать  причиной  варьирования  методов, приемов и структуры 

занятий. 

Формы контроля: диагностика (входная и итоговая). 

 

Планируемые результаты: 

 развитие познавательной активности  и мыслительной деятельности ребенка;  

 развитие  высших психических функций (память, внимание, мышление, воображе-

ние)   

 развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с обо-

гащением знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

 развитие мелкой и общей моторики, артикуляции, графо-моторных навыков; 

 развитие навыков самоконтроля и самооценки;  

 социальная  профилактика,  формирование  навыков  общения,  правильного пове-

дения. 

 

Содержание программы. 

Программа условно делится на 3 блока. 

Блок 1, 3. Диагностический. Определение уровня развития памяти, внимания, мышления, 

воображения, психической познавательной активности и мыслительной деятельности. 

Определение уровня развития графомоторных навыков, мелкой и общей моторики. 

Блок 2. Коррекционно-развивающий. Развитие зрительно-моторного гнозиса, развитие 

целостности восприятия, тактильно-кинестетической чувствительности, мелкой мотори-

ки. Развитие устойчивости, объема, концентрации и произвольности внимания, развитие 

пространственных ориентировок и временных представлений, развитие слухоречевой и 

зрительной памяти, воображениея. Развитие  наглядно-образного  мышления,  формиро-

вание  мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, исключения, обобщения, 

развитие воображения.  

 

 

Тематическое планирование 
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№ 

 

Тема Количество 

часов 

1.  Блок 1. 2 

2.  Блок 2.  64 

3.  Блок 3. 2 

Итого  68 

 

Данная  программа  позволяет  формировать  следующие  универсальные  учебные 

действия. 

Регулятивные - принимает  и  сохраняет  учебную  задачу;  планирует  (в 

сотрудничестве  с  учителем  и  одноклассниками  или  самостоятельно)  необходимые 

действия, операции, составляет их последовательность и действует по намеченному 

плану, извлекает необходимую информацию из текста. 

Познавательные–осознает  познавательную  задачу;  слушает,  извлекая  нужную 

информацию, самостоятельно находит ее в раздаточных материалах; выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет для 

решения  учебных  задач операции  анализа,  синтеза,  сравнения, классификации; 

устанавливает  причинно-следственные  связи,  делает обобщения,  выводы; ищет  и 

выделяет  необходимую  информацию;  формулирует  проблему  поискового  характера; 

самостоятельно  строит  осознанное  устное  и  письменное  речевое  высказывание, 

выдвигает гипотезы и обосновывает их, доказывает свою точку зрения. 

Коммуникативные–формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения; владеет монологической и диалогической формами речи, понятные 

для партнера;  умеет  слушать  и  вступать  в  диалог;  умеет  задавать  вопросы;  умеет  

точно выражать  свои  мысли, позитивно  относится  к процессу  общения;  осуществляет 

взаимоконтроль и взаимопомощь; умеет ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; реалистично строит свои взаимоотношения со взрослым. 

Средствами формирования УУД служат развивающие игры, психогимнастические 

упражнения, эмоционально-символические и релаксационные методы. 

Все  занятия  имеют  гибкую  структуру,  разработанную  с  учетом  возрастных 

особенностей детей и степени выраженности дефекта. Формы работы определяются 

целями занятий, для которых характерно сочетание как традиционных приемов и методов, 

так и инновационных технологий. Настроение детей, их психологическое состояние  в  
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конкретные  моменты  могут  стать  причиной  варьирования  методов, приемов и 

структуры занятий. 

Формы контроля: диагностика (входная и итоговая). 

 

Планируемые результаты: 

 Развитие познавательной активности  и мыслительной деятельности ребенка;  

 Развитие  высших психических функций (память, внимание, мышление, вообра-

жение)   

 Развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с обо-

гащением знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

 Развитие мелкой и общей моторики, артикуляции, графо-моторных навыков; 

 Развитие навыков самоконтроля и самооценки;  

 Социальная  профилактика,  формирование  навыков  общения,  правильного по-

ведения. 

 
Содержание курса 

 

            Основными задачами программы является формирование различных видов 

деятельности: продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная 

деятельность), элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, 

межанализаторного взаимодействия. Развитие познавательных способностей. 

Программа условно делится на 3 блока. 

Блок 1, 3. Диагностический. Определение уровня развития памяти, внимания, мышления, 

воображения, психической познавательной активности и мыслительной деятельности. 

Определение уровня развития графомоторных навыков, мелкой и общей моторики. 

Блок 2. Коррекционно-развивающий. Развитие зрительно-моторного гнозиса, развитие 

целостности восприятия, тактильно-кинестетической чувствительности, мелкой 

моторики. Развитие устойчивости, объема, концентрации и произвольности внимания, 

развитие пространственных ориентировок и временных представлений, развитие 

слухоречевой и зрительной памяти, воображениея. Развитие  наглядно-образного  

мышления,  формирование  мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

исключения, обобщения, развитие воображения.  

 

Тематическое планирование 

1-4 класс 

№ 

 

Тема Количество 

часов 



237 

 

 

4.  Блок 1.  2 

5.  Блок 2.  64 

6.  Блок 3.  2 

Итого  68 

 

 

2.2.2.16. . Рабочая  программа коррекционно-развивающей работы по направлению: 

«Двигательная коррекция» 

 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (с изменениями); Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014 г., №1598 ; примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

на основе ФГОС для обучающихся с НОДА, вариант 6.2;  

Цель: поддержание и развитие способностей к движению и функциональному использо-

ванию двигательных навыков. 

Задачи:обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости 

от тяжести пороажения ОДА 

развитие мелкой моторики и коррекции ее нарушения 

развитие двигательной активности  

мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона произвольных дви-

жений и профилактика возможных двигательных нарушений; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование зрительно-двигательной координации, ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

Общая характеристика учебного предмета и цели курса: 

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально ор-

ганизованных занятиях. Двигательная коррекция – метод, позволяющий наверстать ко-

гда-то упущенное в двигательном развитии, разбить неправильно сложившиеся двига-

тельные стереотипы, сформировать недостающие связи. Этот метод также позволяет воз-

действовать на те функции, которые так или иначе связаны с движением и в условиях его 

недостаточности не имели возможности правильно сформироваться. Коррекционная 

направленность реализации программы обеспечивается через использование в образова-

тельном процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий, 

предполагающих включение различных анализаторов процессе двигательной коррекции, 

смену видов деятельности, исходя из индивидуальных психофизиологических особенно-

стей и уровня работоспособности обучающихся, деятельностный подход в процессе усво-
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ения учебного материала. Коррекционно-образовательная работа с детьми проводится в 

соответствии с уровнем развития. В начале и в конце учебного года проводится диагно-

стика уровня сформированности двигательной сферы всех детей, которое осуществляется 

в течение сентября. 

При разработке программы осуществлялся упор как на общепедагогические (индивиду-

альный, деятельностный, системный), так и на специфические подходы:социокультурный 

(то, что принято в культуре данного социума);прагматический (создание необходимых 

условий, при которых ребенок захочет вступить во взаимодействие, при условии, что в 

его репертуаре имеются приемлемые способы общения);ситуативный (использование 

имеющихся естественных ситуаций или создание специальных ситуаций, стимулирую-

щих двигательную активность);инструментальный (использование технических средств 

реабилитации, тренажеров). 

Место курса в учебном плане. В учебном плане данный предмет входит в «Коррекци-

онно-развивающую область» .На обучение двигательной коррекции выделяются часы 

учебного плана: 34 часа в год (1 ч в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания коррекционной программы 

формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся; развитие самостоя-

тельности, инициативы и ответственности; овладение навыками самообслуживания; 

дифференциация и осмысление картины мира; формирование умения учиться и способ-

ности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);развитие по-

знавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творче-

ства. формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе. 

Результаты изучения предмета 

Личностные и предметные результаты: 

К личностным результатам относятся: 

Овладение начальными навыками адаптации в классе. 

Развитие мотивов учебной деятельности. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Проявление нравственно-волевых черт личности. 

Проявление коммуникативных навыков, желания играть в совместные игры. 

К предметным результатам относятся: 

Развитие элементарных пространственных понятий. 

Знание частей тела человека. 

Знание элементарных видов движений. 

Умение выполнять исходные положения. 

Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 

Умение управлять дыханием. 

Базовые учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве зала; 

иметь представление о собственном теле и собственных возможностях; 

овладеть навыками коммуникации и сформировать навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками; 

овладеть принятыми нормами социального взаимодействия; 
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принять и освоить социальную роль обучающегося; - принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность; 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

взаимодействовать со сверстниками при выполнении упражнений, при проведении по-

движных игр, при проведении эстафет с участием учителя; бережно относится к инвента-

рю и оборудованию. 

Планируемые результаты 

- приобретение большей самостоятельности а процессе двигательной активности 

- приобретение чувства безопасности при различных вариантах перемещения, смены поз 

и положений 

- выработка навыков безопасного перемещения 

- формирование жизненно важных навыков самообслуживания 

- приобретение социально значимых и жизненно важных движений 

- уменьшение спастических явлений в дистальных отделах руки 

-повышение качества мелких моторных навыков 

-увеличение целенаправленности и точности движений руки 

- улучшение чувства координации движений 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Каждое занятие коррекционного курса «Двигательная коррекция» имеет чётко организо-

ванную структуру, необходимыми компонентами которой является: подготовка к заня-

тию (достать физкультурную форму, самостоятельное переодевание или использование 

помощи сопровождающего в необходимом объёме), перемещение к месту проведения за-

нятий, дыхательные упражнения, формирование жизненно важных функций, упражнения 

направленные на развитие функций рук, подвижные игры, релаксация, упражнения 

направленные на саморегуляцию. 

Тематическое планирование 

п/п 
Раздел программы 

Количество часов 

Виды 

деятельности обучающихся 

 «Обеспечение безопасности» 
(на каждом занятии) 

Перемещение к месту проведения занятий. 

 «Обучение движениям, необходимым при самообслуживании» (на каждом занятии) 

Одевание-раздевание, работа с различными застежками, шнуровками, замками, захваты. 

 «Обучение двигательным навыкам» 
Формирование жизненно важных функций. 

Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении лежа на 

спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на 

спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часо-

вой стрелки). 

Дыхательные упражнения. Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в сторо-

ны, «круговые». Выполнение движений пальцами рук: сгибание разгибание фаланг паль-

цев, сгибание пальцев в кулак разгибание. Упражнения направленные на саморегуляцию. 

Выполнение движений плечами. 

 «Развитие физических способностей» 
Дыхательные упражнения, релаксация. 
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Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на 

спину. 

Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, впра-

во, влево). 

Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, впра-

во, влево). 

Переход из одной позы в другую (из положения стоя в положение сидя, в положение лё-

жа). 

Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). 

Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на спине». 

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 

Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». 

Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение 

ноги назад. 

 «Функция руки» 
Упражнения направленные на развитие функций рук. 

Выполнять простейшие упражнения для развития кисти рук и пальцев; Выполнять про-

стейшие дыхательные упражнения без сочетания с физическими упражнениями. Совер-

шать мелкие точные координационные движения кистью, пальцами. 

 «Дыхательные упражнения» 
на каждом занятии 

Выполнять простейшие дыхательные упражнения без сочетания с физическими упражне-

ниями. 

 «Релаксация» 
на каждом занятии 

Расслабление мышц тела. 

 «Подвижные игры» 

Знать названия и правила изучаемых игр, уметь играть, соблюдая правила. 

 

1класс 

 Тема раздела Количество часов 

1 «Обучение движениям, необходимым при самообслуживании» 4ч 

2 «Обеспечение безопасности»  1ч 

3 «Обучение двигательным навыкам» 4ч 

4 «Развитие физических способностей» 2ч 

5 «Функция руки» 3ч 

6 «Подвижные игры» 4ч 

7 «Обучение двигательным навыкам» 4ч 

8 «Функция руки» 2ч 

9 «Развитие физических способностей» 3ч 

10 «Развитие физических способностей» 

 
4ч 

11 «Подвижные игры» 2ч 

Итого  33 ч 

 

 

2класс 

 Тема раздела Количество часов 

1 «Обучение движениям, необходимым при самообслуживании» 5ч 

2 «Обеспечение безопасности»  1ч 



241 

 

 

3 «Обучение двигательным навыкам» 4ч 

4 «Развитие физических способностей» 2ч 

5 «Функция руки» 3ч 

6 «Подвижные игры» 4ч 

7 «Обучение двигательным навыкам» 4ч 

8 «Функция руки» 2ч 

9 «Развитие физических способностей» 3ч 

10 «Подвижные игры» 4ч 

11 «Развитие физических способностей» 2ч 

Итого  34 ч 

 

 

 

3класс 

 Тема раздела Количество часов 

1 «Обучение движениям, необходимым при самообслуживании» 5ч 

2 «Обеспечение безопасности»  1ч 

3 «Обучение двигательным навыкам» 4ч 

4 «Развитие физических способностей» 2ч 

5 «Функция руки» 3ч 

6 «Развитие физических способностей» 4ч 

7 «Подвижные игры» 4ч 

8 «Развитие физических способностей» 2ч 

9 «Подвижные игры» 3ч 

10 «Обучение двигательным навыкам» 4ч 

11 «Функция руки» 2ч 

Итого  34 ч 

 

 

4 класс 

 

 Тема раздела Количество часов 

1 «Обучение движениям, необходимым при самообслуживании» 5ч 

2 «Развитие физических способностей» 1ч 

3 «Обучение двигательным навыкам» 4ч 

4 «Развитие физических способностей» 2ч 

5 «Функция руки» 3ч 

6 «Подвижные игры» 4ч 

7 «Обучение двигательным навыкам» 4ч 

8 «Функция руки» 2ч 

9 «Развитие физических способностей» 3ч 

10 «Подвижные игры» 4ч 

11 «Обеспечение безопасности» 2ч 

Итого  34 ч 
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Планируемые результаты учебного предмета, курса. 

 

К личностным результатам относятся: 

Овладение начальными навыками адаптации в классе. 

Развитие мотивов учебной деятельности. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Проявление нравственно-волевых черт личности. 

Проявление коммуникативных навыков, желания играть в совместные игры. 

К предметным результатам относятся: 

Развитие элементарных пространственных понятий. 

Знание частей тела человека. 

Знание элементарных видов движений. 

Умение выполнять исходные положения. 

Умение бросать, перекладывать, перекатывать. 

Умение управлять дыханием. 

Базовые учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве зала; 

иметь представление о собственном теле и собственных возможностях; 

овладеть навыками коммуникации и сформировать навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками; 

овладеть принятыми нормами социального взаимодействия; 

принять и освоить социальную роль обучающегося; - принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность; 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

взаимодействовать со сверстниками при выполнении упражнений, при проведении 

подвижных игр, при проведении эстафет с участием учителя; бережно относится к 

инвентарю и оборудованию. 

Планируемые результаты 

- приобретение большей самостоятельности а процессе двигательной активности 

- приобретение чувства безопасности при различных вариантах перемещения, смены поз 

и положений 

- выработка навыков безопасного перемещения 
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- формирование жизненно важных навыков самообслуживания 

- приобретение социально значимых и жизненно важных движений 

- уменьшение спастических явлений в дистальных отделах руки 

-повышение качества мелких моторных навыков 

-увеличение целенаправленности и точности движений руки 

- улучшение чувства координации движений 

 

Содержание курса  

 

Основные задачи реализации содержания: Обеспечение коррекции 

индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от тяэести поражения ОДА. 

Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. Развитие двигательной активности. 

Каждое занятие коррекционного курса «Двигательная коррекция» имеет чётко 

организованную структуру, необходимыми компонентами которой является: подготовка к 

занятию (достать физкультурную форму, самостоятельное переодевание или 

использование помощи сопровождающего в необходимом объёме), перемещение к месту 

проведения занятий, дыхательные упражнения, формирование жизненно важных 

функций, упражнения направленные на развитие функций рук, подвижные игры, 

релаксация, упражнения направленные на саморегуляцию. 

Виды деятельности обучающихся 

 «Обеспечение безопасности» 
(на каждом занятии) 

Перемещение к месту проведения занятий. 

 «Обучение движениям, необходимым при самообслуживании» (на каждом 

занятии) 

Одевание-раздевание, работа с различными застежками, шнуровками, замками, 

захваты. 

 «Обучение двигательным навыкам» 
Формирование жизненно важных функций. 

Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении лежа 

на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на 

спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против 

часовой стрелки). 

Дыхательные упражнения. Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 

стороны, «круговые». Выполнение движений пальцами рук: сгибание разгибание фаланг 

пальцев, сгибание пальцев в кулак разгибание. Упражнения направленные на 

саморегуляцию. Выполнение движений плечами. 

 «Развитие физических способностей» 

Дыхательные упражнения, релаксация. 

Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота 

на спину. 

Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 

вправо, влево). 

Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 

вправо, влево). 

Переход из одной позы в другую (из положения стоя в положение сидя, в 

положение лёжа). 

Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). 
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Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на 

спине». 

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 

Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на 

коленях». 

Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, 

отведение ноги назад. 

 «Функция руки» 
Упражнения направленные на развитие функций рук. 

Выполнять простейшие упражнения для развития кисти рук и пальцев; Выполнять 

простейшие дыхательные упражнения без сочетания с физическими упражнениями. 

Совершать мелкие точные координационные движения кистью, пальцами. 

 «Дыхательные упражнения» 
на каждом занятии 

Выполнять простейшие дыхательные упражнения без сочетания с физическими 

упражнениями. 

 «Релаксация» 
на каждом занятии 

Расслабление мышц тела. 

 «Подвижные игры» 

Знать названия и правила изучаемых игр, уметь играть, соблюдая правила. 

 

2.2.2.17. Рабочая программа по внеурочной деятельности   «Развитие 

познавательных способностей» (1-4 класс) 

 

Содержание программы 

 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение таких заданий способствует формированию жизненно важных 

умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а 

иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-трех ходовые 

задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с 

тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 
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Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале геометрического 

характера: 

– дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

– выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

– вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

– выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

– выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

– деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, которые выбираются из множества данных; 

– складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур 

Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение 

которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами 

(предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Также предлагаются задания, 

направленные на формирование умений выполнять алгоритмические предписания. 

 

Тематическое планирование  1 класс 

 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(водный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Графический диктант 1 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 1 
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диктант 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. Графический диктант. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

7 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу 

1 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

14 Совершенствование воображения. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 
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20 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

21 Совершенствование воображения. Задание по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

22 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

27 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

28 Совершенствование воображения. Задание по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

29 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

30 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

31 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

1 

 

Тематическое планирование  2 класс 

 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Выявление уровня развития познавательных процессов у 

второклассников в начале учебного года. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

1 
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способностей и способности рассуждать 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления.  

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

9  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления.  

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 
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16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления.  

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности рассуждать 

1 

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

1 

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

1 

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

1 

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления.  

1 

29 Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

1 
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Развитие способности рассуждать 

30 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей 

1 

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

1 

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

1 

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

1 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

4 Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

1 
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задачи 

7 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 1 
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мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

30 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1 
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Развитие умения решать нестандартные задачи. 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

33 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи  

1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

1 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

4 Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

7 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 1 
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мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 
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21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

30 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 
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33 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи  

1 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

1 

Планируемые результаты учебного предмета, курса. 

 

           Воспитательные результаты внеурочной образовательной деятельности: 

- Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях. 

- Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, 

мир, знания, труд, культура). 

- Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия, в том числе и в открытой общественной среде. 

          Результаты формирования метапредметных умений. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-

ной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математи-

ческие рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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              Предметные результаты: 

 Познавательный аспект 

- формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

- формирование и развитие общеучебных умений и навыков; 

- формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

 - развитие речи; 

- развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать; 

- развитие сенсорной сферы; 

- развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

- воспитание системы нравственных межличностных отношений (формировать «Я-

концепцию»). 

 
2.2.2.18. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

 (1-4 классы). 

Место курса во внеурочной деятельности  

 Программа «Учусь создавать проект»  рассчитана на 33 часа в 1-м классе,  на 34 

часа в 2-4 классах (1 час занятий в неделю). Общее количество часов -135 часов. Срок ре-

ализации программы четыре года. 

Планируемые результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов;  

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформиро-

ваны следующие способности:     

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Программа  предусматривает достижение 3 уровней результатов: 
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Первый уровень результатов: (1 класс) Предполагает приобретение первоклассниками 

новых знаний, опыта решения проектных задач по различным направлениям. Результат 

выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

Второй уровень результатов: (2-3 класс) Предполагает позитивное отношение детей к 

базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию.  Результат 

проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, системати-

зации иоформлении интересующей информации. 

Третий уровень результатов: (4класс) Предполагает получение школьниками самостоя-

тельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации социаль-

ных проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, фе-

стивали, чемпионаты и пр. 

Личностные: 

- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательскойдеятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета по-

зиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом ма-

териале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную, самостоятельно находить ва-

рианты решения познавательной задачи. 

Познавательные: 
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-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с ис-

пользованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном про-

странстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и пред-

ставления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умо-

заключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловлен-

ность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, воз-

можность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов  обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
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-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выра-

ботке общего решения в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необхо-

димую информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Содержание  

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать воз-

растные и психолого-физиологические особенности младших школьников. 

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов или 

из близких к ним областей, например, обучение решению задач. Дело в том, что для про-

екта требуется личностно-значимая и социально-значимая проблема, знакомая младшим 

школьникам и значимая для них. Понятно, что круг социально значимых проблем, с ко-

торыми могли встретиться ученики начальной школы, узок, а их представления о таких 

проблемах, скорее всего, малодифференцированы и одноплановы. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения школьни-

ков в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов уча-

щихся и находиться в зоне их ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком (может быть 

сдвоенными уроками) или одной - двумя неделями в режиме урочно-внеурочных заня-

тий.Кроме того, важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по 

овладению приёмами проектирования как общеучебными умениями. Например, можно 

задать ученикам такие вопросы: Какие умения понадобятся для выполнения этого проек-

та? Владеете ли вы этими умениями в достаточной мере? Каким образом вы сможете 

приобрести нужные вам умения? Где ещё вы сможете впоследствии применять такие 

умения? 

Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления, целенаправленного при-

обретения и применения школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте. От 

учителя при этом потребуется особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам 

информацию, а направить их самостоятельный поиск.  Например, «Все ли вы знаете, что-

бы выполнить данный проект? Какую информацию вам надо получить? К каким источ-

никам информации следует обратиться (интернет, справочники, художественная литера-

тура, учебники)?» 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками 

экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции. В этом контексте представляют ин-

терес опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых предназначен 

детский проект. Например, ветеранов войны, учителей и родственников при выполнении 

таких проектов, как «Сувенир в подарок», «Концерт в подарок», «Путешествие в семьи 

народов нашей страны». 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельно-

сти – презентация (защита) проекта. 

Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта, затем нужно помочь 

учащимся оценить процесс проектирования с помощью вопросов. Также нужно помочь 

ученикам подготовить проект к презентации. Презентация (защита) проекта – завершаю-

щий этап его выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной ими работе. Как 

правило, защита проектов осуществляется в форме выставки тех изделий, которые они 

создали. Кроме того, иногда целесообразно попросить детей подготовить небольшое вы-

ступление с рассказом о своем проекте. 
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После защиты проекта изготовленные изделия можно подарить людям, чьи потребности 

изучали дети, членам семей учащихся, можно передать в детский сад.Важно, чтобы дети 

ощутили потребность в тех изделиях, которые они изготовили, почувствовали атмосферу 

праздника оттого, что они доставили радость людям. 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить стиму-

лирующий характер. Школьников, добившихся особых результатов в выполнении проек-

та, можно отметить дипломами или памятными подарками, при этом в начальной школе 

должен быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении проектов. Не следу-

ет превращать презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. Лучше выде-

лить несколько номинаций и постараться так, чтобы каждый проект «победил» в «какой-

либо» номинации. Например, могут быть следующие номинации: «Познавательный про-

ект», «Нужный проект», «Памятный проект», «Красочный проект», «Веселый проект» и 

т.д. Помимо личных призов можно приготовить общий приз всему классу за успешное 

завершение проектов. Это может быть поход в лес, на выставку, в музей, на экскурсию и 

т.п. 

Этапы проектов и их характеристики. 

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. Вся деятельность 

учащихся сосредотачивается на следующих этапах: 

I этап – подготовительный. 

На этом этапе выбирается тема проекта, ставится проблема, определяется задание кон-

кретной направленности, по завершении которого учащиеся смогут оценить результаты 

своего труда, также определяются группы учащихся и распределяются роли. Определя-

ющими факторами формирования групп являются уровень знаний предмета, способность 

к самостоятельной работе и наличие лидера – координатора. 

II этап – практический. 

Цель этого этапа: качественное и правильное выполнение поисково-исследовательских 

операций, контроль и самооценка работ. Работа обсуждается, делаются замечания, добав-

ления, корректировки. На этом этапе дети защищают свои проекты. Все учащиеся высту-

пают со своими проектами, демонстрируют, что достигнуто, определяют дальнейшие 

перспективы, отвечают на вопросы одноклассников, производят самооценку проекта. Од-

ной   из особенностей является то, что в начальных классах учащиеся только-только при-

ступают к поисково-исследовательской работе. Она связана с тем, что они еще не умеют 

работать с литературой, выделять главное, делать обобщения. 

III этап –презентация результатов. Планирование публичного выступления. 

IV этап – оценка результатов и процесса проектной деятельности, анализ результатов и 

качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в рамках проекта и оценка 

продукта. Способы преодоления трудностей.Подведение итогов работы проектной груп-

пы (пожелания, замечания, планирование). 

В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной деятельности в процессе вы-

полнения заданий практического характера - как обучающихся, так и творческих. Их те-

матику предлагает учитель, либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем 

или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания 

(проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование  1 класс 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Кто я? Моя семья. 1 

2 Чем я люблю заниматься Хобби.  1 

3 О чем я больше всего хочу рассказать.  Выбор темы твоего 

проекта.  

1 

4 Как собирать материал. Твои помощники. Этап 1 
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5 Повторение. Давай вспомним. 1 

6 Проблема. 1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Гипотеза. Предположение. Играем в предположения. 1 

9 Цель проекта. 1 

10 Задача проекта. 1 

11 Выбор нужной информации. 1 

12 Интересные люди- твои помощники. 1 

13 Продукт проекта. 1 

14 Виды продукта. Макет.Знакомство с понятием «макет», «по-

делка» 

1 

15 Повторение пройденных проектных понятий. 1 

16 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 

17 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 

18 Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 2 

19 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 

20 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 2 

21 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по 

теме проекта. 

1 

22 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 2 

23 Повторение. Давай вспомним. 1 

24 Играем в ученых.«Мобильные телефоны».Это интересно. 1 

25 Играем в ученых. Поилка для цветов. 1 

26 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. 

Это интересно. 

1 

27 Тест «Чему я научился?» 1 

28 Памятка для учащегося-проектанта. 1 

29 Твои впечатления от работы над проектом. Пожелание буду-

щим проектанта. Твои советы им. 

1 

30 Советы на лето от Мудрого Дельфина. 1 

 

Тематическое планирование  2 класс 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Круг твоих  интересов. Хобби. Увлечения. 1 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство 

с понятиями «словарь», «проект», «тема». 

1 

3 Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словаря-

ми. 

1 

4 Выбор помощников в работе над проектом. 1 

5 Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием 

«этап». 

 

6 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «ак-

туальность». 

1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Выработка гипотезы-предположения.Твоё знакомство с поня-

тиями «выработка», «гипотеза», «предположение». 

1 

9 Цель проекта 1 

10 Задачи проекта 1 

11 Сбор информации для проекта 1 
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12 Знакомство с интересными людьми. Интервью. 1 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации. 1 

14 Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями 

«макет», «поделка» 

1 

15 Играем в ученых. Это интересно  1 

16 Тест «Чему ты научился?» 1 

17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-

сообщение) 

1 

18 Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием 

«презентация». 

Презентация. 

1 

19 Знаком ли ты с компьютером? Программа MPP-

MicrosoftPowerPoint 

Значимость компьютера в создании проектов. 

1 

20 Первые шаги составления презентации на компьютере. 1 

21 Совмещение текста выступления с показом презентации. 

 

1 

22 Пробное выступление перед знакомой и незнакомой аудито-

рией 

1 

23 Подготовка ответов н предполагаемые вопросы «зала» по те-

ме проекта 

 

1 

24 Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 1 

25 Изготовление визитки. Правильное составление титульного 

листа визитки 

1 

26 Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ» 1 

27 Играем в ученых. Это интересно 1 

28 Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельно-

сти 

1 

29 Памятка жюри конкурсов 1 

30 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 

31 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед не-

знакомой аудиторией 

1 

32 Играем в ученых. Это интересно 1 

33 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим про-

ектам. Пожелание будущим проектантам 

1 

34 Советы на лето от Мудрого Дельфина 1 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над 

проектом 

1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение проблемы 

1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. 

Решение задачи 

1 

4 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проек-

та 

2 

5 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 

 

2 
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6 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере 

1 

7 Практическая работа. Создание мини-постера. 1 

8 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выстав-

ка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

3 

9 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 3 

10 Закрепление полученных умений, навыков в работе с про-

граммой МРР. Творческая работа. Создание журнала  

1 

11 Программа МРР.   Дизайн.    Нахождение ошибок в готовой 

презентации и исправление их. Работа с командами «обрезка» 

и «границы рисунка» 

2 

12 Фотографии на слайдах.  Работа с фотографиями на слайдах. 2 

13 Требования к компьютерной презентации PowerPoint 2 

14 Закрепление полученных умений, навыков в работе с про-

граммой МРР. Изучение и осваивание возможностей про-

граммы МРР 

2 

15 Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту. 

2 

16 Составление первой презентации по заданному тексту. 1 

17 Подготовка проектной документации к выступлению на кон-

курсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. 

2 

18 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 

19 Твои впечатления от работы над проектом 1 

20 Пожелания будущим проектантам 1 

21 Страницы благодарности тем, кто окружал и поддерживал те-

бя в этом году. (Руководитель проекта – учитель, консультан-

ты – родители; помощники- друзья) 

 

1 

22 Советы на лето от Мудрого дельфина. 1 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Твои новые интересы и увлечения. 1 

2 Виды проектов. 1 

3 Исследовательски-творческий проект 1 

4 Творческий проект 1 

5 Ролево-игровой проект 2 

6 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и после-

дующей ее проверкой 

2 

7 Информационно-исследовательский проект 2 

8 Практико-ориентированный проект 2 

9 Монопредметный проект 2 

10 Межпредметный проект 1 

11 Виды презентационных проектов 1 

12 Вид презентации проекта, как отчет участников исследова-

тельской экспедиции 

1 

13 Вид презентации проекта, в рамках научной конференции 1 

14 Правильная подготовка презентации к проекту 1 

15 Работа с памяткой при подготовке публичного выступления 2 

16 Работа с памяткой по составлению списка использованной 1 
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литературы во время работы над проектом 

17 Типичные ошибки проектантов 1 

18 Критерии итогового оценивания проектной деятельности 

учащихся 

1 

19 Программа МРР. Формирование умения работы с диаграм-

мой. 

1 

20 Программа МРР. Формирование умения работы с таблицей. 1 

21 Практическая работа 1 

22 Тестирование. Самоанализ 1 

23 Использование ресурсов Интернета при подготовке к презен-

тации 

1 

24 Программа MicrosoftOfficeWord. Формирование навыков ра-

боты с текстом и по настройке полей и абзацев. 

1 

25 Твои впечатления от работы над проектом. 1 

26 Пожелания будущим проектантам.  1 

27 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал те-

бя в этом году. 

1 

28 Советы мудрого Дельфина на лето. 1 

 

Планируемые результаты учебного предмета, курса. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов;  

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности:     

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – поче-

му получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения зада-

чи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зре-

ния других). 

Программа  предусматривает достижение 3 уровней результатов: 
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Первый уровень результатов: (1 класс) Предполагает приобретение 

первоклассниками новых знаний, опыта решения проектных задач по различным 

направлениям. Результат выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, 

умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов: (2-3 класс) Предполагает позитивное отношение 

детей к базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию.  

Результат проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, 

самостоятельном выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного 

поиска, систематизации иоформлении интересующей информации. 

Третий уровень результатов: (4класс) Предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации 

социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, чемпионаты и пр. 

Личностные: 

- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-

исследовательскойдеятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской 

деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную, самостоятельно 

находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 
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-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов  обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
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-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Содержание программы 

 

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо 

учитывать возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников. 

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов 

или из близких к ним областей, например, обучение решению задач. Дело в том, что для 

проекта требуется личностно-значимая и социально-значимая проблема, знакомая 

младшим школьникам и значимая для них. Понятно, что круг социально значимых 

проблем, с которыми могли встретиться ученики начальной школы, узок, а их 

представления о таких проблемах, скорее всего, малодифференцированы и одноплановы. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения 

школьников в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов 

учащихся и находиться в зоне их ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком 

(может быть сдвоенными уроками) или одной - двумя неделями в режиме урочно-

внеурочных занятий.Кроме того, важно ставить вместе с младшими школьниками и 

учебные цели по овладению приёмами проектирования как общеучебными умениями. 

Например, можно задать ученикам такие вопросы: Какие умения понадобятся для 

выполнения этого проекта? Владеете ли вы этими умениями в достаточной мере? Каким 

образом вы сможете приобрести нужные вам умения? Где ещё вы сможете впоследствии 

применять такие умения? 

Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления, целенаправленного 

приобретения и применения школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте. 

От учителя при этом потребуется особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» 

ученикам информацию, а направить их самостоятельный поиск.  Например, «Все ли вы 

знаете, чтобы выполнить данный проект? Какую информацию вам надо получить? К 

каким источникам информации следует обратиться (интернет, справочники, 

художественная литература, учебники)?» 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими 

школьниками экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции. В этом контексте 

представляют интерес опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для 

которых предназначен детский проект. Например, ветеранов войны, учителей и 

родственников при выполнении таких проектов, как «Сувенир в подарок», «Концерт в 

подарок», «Путешествие в семьи народов нашей страны». 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной 

деятельности – презентация (защита) проекта. 

Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта, затем нужно 

помочь учащимся оценить процесс проектирования с помощью вопросов. Также нужно 

помочь ученикам подготовить проект к презентации. Презентация (защита) проекта – 

завершающий этап его выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной ими 
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работе. Как правило, защита проектов осуществляется в форме выставки тех изделий, 

которые они создали. Кроме того, иногда целесообразно попросить детей подготовить 

небольшое выступление с рассказом о своем проекте. 

После защиты проекта изготовленные изделия можно подарить людям, чьи 

потребности изучали дети, членам семей учащихся, можно передать в детский сад.Важно, 

чтобы дети ощутили потребность в тех изделиях, которые они изготовили, почувствовали 

атмосферу праздника оттого, что они доставили радость людям. 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить 

стимулирующий характер. Школьников, добившихся особых результатов в выполнении 

проекта, можно отметить дипломами или памятными подарками, при этом в начальной 

школе должен быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении проектов. Не 

следует превращать презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. Лучше 

выделить несколько номинаций и постараться так, чтобы каждый проект «победил» в 

«какой-либо» номинации. Например, могут быть следующие номинации: 

«Познавательный проект», «Нужный проект», «Памятный проект», «Красочный проект», 

«Веселый проект» и т.д. Помимо личных призов можно приготовить общий приз всему 

классу за успешное завершение проектов. Это может быть поход в лес, на выставку, в 

музей, на экскурсию и т.п. 

Этапы проектов и их характеристики. 

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. Вся 

деятельность учащихся сосредотачивается на следующих этапах: 

I этап – подготовительный. 

На этом этапе выбирается тема проекта, ставится проблема, определяется задание 

конкретной направленности, по завершении которого учащиеся смогут оценить 

результаты своего труда, также определяются группы учащихся и распределяются роли. 

Определяющими факторами формирования групп являются уровень знаний предмета, 

способность к самостоятельной работе и наличие лидера – координатора. 

II этап – практический. 

Цель этого этапа: качественное и правильное выполнение поисково-

исследовательских операций, контроль и самооценка работ. Работа обсуждается, делаются 

замечания, добавления, корректировки. На этом этапе дети защищают свои проекты. Все 

учащиеся выступают со своими проектами, демонстрируют, что достигнуто, определяют 

дальнейшие перспективы, отвечают на вопросы одноклассников, производят самооценку 

проекта. Одной   из особенностей является то, что в начальных классах учащиеся только-

только приступают к поисково-исследовательской работе. Она связана с тем, что они еще 

не умеют работать с литературой, выделять главное, делать обобщения. 

III этап –презентация результатов. Планирование публичного выступления. 

IV этап – оценка результатов и процесса проектной деятельности, анализ 

результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в рамках 

проекта и оценка продукта. Способы преодоления трудностей.Подведение итогов работы 

проектной группы (пожелания, замечания, планирование). 

В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной деятельности в 

процессе выполнения заданий практического характера - как обучающихся, так и 

творческих. Их тематику предлагает учитель, либо выбирают сами учащиеся после 

изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности 

темы творческие задания (проекты) могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

Тематическое планирование  1 класс 

 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Кто я? Моя семья. 1 
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2 Чем я люблю заниматься Хобби.  1 

3 О чем я больше всего хочу рассказать.  Выбор темы твоего 

проекта.  

1 

4 Как собирать материал. Твои помощники. Этап 1 

5 Повторение. Давай вспомним. 1 

6 Проблема. 1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Гипотеза. Предположение. Играем в предположения. 1 

9 Цель проекта. 1 

10 Задача проекта. 1 

11 Выбор нужной информации. 1 

12 Интересные люди- твои помощники. 1 

13 Продукт проекта. 1 

14 Виды продукта. Макет.Знакомство с понятием «макет», 

«поделка» 

1 

15 Повторение пройденных проектных понятий. 1 

16 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 

17 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 

18 Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 2 

19 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 

20 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 2 

21 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по 

теме проекта. 

1 

22 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 2 

23 Повторение. Давай вспомним. 1 

24 Играем в ученых.«Мобильные телефоны».Это интересно. 1 

25 Играем в ученых. Поилка для цветов. 1 

26 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. 

Это интересно. 

1 
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27 Тест «Чему я научился?» 1 

28 Памятка для учащегося-проектанта. 1 

29 Твои впечатления от работы над проектом. Пожелание 

будущим проектанта. Твои советы им. 

1 

30 Советы на лето от Мудрого Дельфина. 1 

 

Тематическое планирование  2 класс 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Круг твоих  интересов. Хобби. Увлечения. 1 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство 

с понятиями «словарь», «проект», «тема». 

1 

3 Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со 

словарями. 

1 

4 Выбор помощников в работе над проектом. 1 

5 Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием 

«этап». 

 

6 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием 

«актуальность». 

1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Выработка гипотезы-предположения.Твоё знакомство с 

понятиями «выработка», «гипотеза», «предположение». 

1 

9 Цель проекта 1 

10 Задачи проекта 1 

11 Сбор информации для проекта 1 

12 Знакомство с интересными людьми. Интервью. 1 

13 Обработка информации. Отбор значимой информации. 1 

14 Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями 

«макет», «поделка» 

1 

15 Играем в ученых. Это интересно  1 

16 Тест «Чему ты научился?» 1 

17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини- 1 
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сообщение) 

18 Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием 

«презентация». 

Презентация. 

1 

19 Знаком ли ты с компьютером? Программа MPP-

MicrosoftPowerPoint 

Значимость компьютера в создании проектов. 

1 

20 Первые шаги составления презентации на компьютере. 1 

21 Совмещение текста выступления с показом презентации. 1 

22 Пробное выступление перед знакомой и незнакомой 

аудиторией 

1 

23 Подготовка ответов н предполагаемые вопросы «зала» по теме 

проекта 

1 

24 Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 1 

25 Изготовление визитки. Правильное составление титульного 

листа визитки 

1 

26 Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ» 1 

27 Играем в ученых. Это интересно 1 

28 Различные конкурсы проектно-исследовательской 

деятельности 

1 

29 Памятка жюри конкурсов 1 

30 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 

31 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед 

незнакомой аудиторией 

1 

32 Играем в ученых. Это интересно 1 

33 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим 

проектам. Пожелание будущим проектантам 

1 

34 Советы на лето от Мудрого Дельфина 1 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 
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1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над 

проектом 

1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение проблемы 

1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. 

Решение задачи 

1 

4 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта 

2 

5 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 2 

6 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 

материала на постере 

1 

7 Практическая работа. Создание мини-постера. 1 

8 Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

3 

9 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 3 

10 Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР. Творческая работа. Создание журнала  

1 

11 Программа МРР.   Дизайн.    Нахождение ошибок в готовой 

презентации и исправление их. Работа с командами «обрезка» 

и «границы рисунка» 

2 

12 Фотографии на слайдах.  Работа с фотографиями на слайдах. 2 

13 Требования к компьютерной презентации PowerPoint 2 

14 Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР. Изучение и осваивание возможностей 

программы МРР 

2 

15 Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту. 

2 

16 Составление первой презентации по заданному тексту. 1 

17 Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. 

2 

18 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 

19 Твои впечатления от работы над проектом 1 
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20 Пожелания будущим проектантам 1 

21 Страницы благодарности тем, кто окружал и поддерживал 

тебя в этом году. (Руководитель проекта – учитель, 

консультанты – родители; помощники- друзья) 

1 

22 Советы на лето от Мудрого дельфина. 1 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Твои новые интересы и увлечения. 1 

2 Виды проектов. 1 

3 Исследовательски-творческий проект 1 

4 Творческий проект 1 

5 Ролево-игровой проект 2 

6 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой 

2 

7 Информационно-исследовательский проект 2 

8 Практико-ориентированный проект 2 

9 Монопредметный проект 2 

10 Межпредметный проект 1 

11 Виды презентационных проектов 1 

12 Вид презентации проекта, как отчет участников 

исследовательской экспедиции 

1 

13 Вид презентации проекта, в рамках научной конференции 1 

14 Правильная подготовка презентации к проекту 1 

15 Работа с памяткой при подготовке публичного выступления 2 

16 Работа с памяткой по составлению списка использованной 

литературы во время работы над проектом 

1 

17 Типичные ошибки проектантов 1 

18 Критерии итогового оценивания проектной деятельности 

учащихся 

1 

19 Программа МРР. Формирование умения работы с диаграммой. 1 
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20 Программа МРР. Формирование умения работы с таблицей. 1 

21 Практическая работа 1 

22 Тестирование. Самоанализ 1 

23 Использование ресурсов Интернета при подготовке к 

презентации 

1 

24 Программа MicrosoftOfficeWord. Формирование навыков 

работы с текстом и по настройке полей и абзацев. 

1 

25 Твои впечатления от работы над проектом. 1 

26 Пожелания будущим проектантам.  1 

27 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя 

в этом году. 

1 

28 Советы мудрого Дельфина на лето. 1 

 

 

2.2.2.19. Рабочая программа по внеурочной деятельности   «Финансовая 

грамотность» 

 (2-4 классы). 

Рабочая программа по финансовой грамотности для 2,3  классов составлена на основе ав-

торской программы: Юлии Корлюговой. Финансовая грамотность. Учебная программа 2-4 

классы. Москва, Вита, 2015. 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обуча-

ющихся 2–4 классов в сфере экономики семьи.    При составлении программы учитывались 

особенности младшего школьного возраста. Программа рассчитана  на 1 час в месяц,  со-

ставлена на 8 часов  для  учащихся 2 классов,3 классов,4 классов. 

Цель  программы: 

 развитие экономического образа мышления;  

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономи-

ческих отношений в семье; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 

 Основные содержательные линии курса: 

  • деньги, их история, виды, функции;  

  • семейный бюджет.  

 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, литера-

туры и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-

исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с 

текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и представления информа-

ции и публичных выступлений. 
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Новизна данной программы в том, что она повышает уровень развития  способностей уча-

щихся в области финансов, мотивацию к учебному процессу, расширяет круг интересов, 

которые  не входят  в школьную программу. 

 

Содержание программы 

 

Курс открывается темой «Что такое деньги и откуда они взялись», при изучении 

которойребятам впервые предлагается сведения о появлении  обмена товарами, о 

проблемах товарного обмена, о появлении первых денег – товаров с высокой 

ликвидностью. При этом дети в общих чертах прослеживают, что  свойства драгоценных 

металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами.  

Дети узнают о появлении первых монет и о монетах разных государств.  

 «Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок»,  которая знакомит детей с 

устройством монет, изобретением бумажных денег, со способами защиты от подделок 

бумажных денег. 

 «Какие деньги были раньше в России» формирует у учащихся представление о 

древнерусских товарных деньгах, о происхождении слов «деньги», «рубль», «копейка», о 

первых русских монетах.  

«Современные деньги России и других стран», в которой дети знакомятся с 

современными деньгами России, современными деньгами мира, появлением безналичных 

денег, безналичные деньги как информация на банковских счетах, проведение 

безналичных расчетов, с функциями банкоматов. 

 «Откуда в семье деньги».  В ней рассматриваются следующие  понятия: деньги 

можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад, основным источником 

дохода современного человека является заработная плата, размер заработной платы 

зависит от профессии. Дети получают элементарные сведения о том, что собственник 

может получать арендную плату и проценты, государство помогает пожилым людям, 

инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. Дети также знакомятся с тем, что 

при нехватке денег их можно взять взаймы, существуют мошенники, которые обманом 

отбирают у людей деньги. 

 «На что тратятся деньги» Люди постоянно тратятденьги на товары и услуги. 

Расходы бывают обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой 

техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не 

хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Многие 

люди тратят деньги на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

 « Как умно управлять своими деньгами» Здесь даются понятия : бюджет – план 

доходов и расходов. Люди ведут учет доходов и расходов, чтобы избежать финансовых 

проблем. 

 «Как делать сбережения» учащиеся узнают, что если доходы превышают 

расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, 

могут принести доход. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 
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 развитие самостоятельности и осознания личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и ре-

альных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

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 извест-

ным понятиям; 

 овладение базовыми   предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

 составление простых планов с помощью учителя; 

 понимание цели своих действий; 

 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 свое 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 соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 представление о роли денег в семье и обществе; 

 умение характеризовать виды и функции денег; 

 знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

 умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

 проведение элементарных финансовых расчётов. 

Программа реализуется через следующие формы занятий:  

 

• ситуационная игра 

• образно-ролевые игры 

• исследовательская деятельность 

• урок-практикум 

• дискуссия, обсуждение 

 

 

2 класс 

 Что такое деньги и откуда они взялись  

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 

делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты 

разных государств. 
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Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумаж-

ные деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

• Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

• Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

• Описывать свойства товарных денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Приводить примеры первых монет. 

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок  

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет 

от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые 

деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать купюры и монеты. 

• Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Какие деньги были раньше в России  

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Ал-

тын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Современные деньги России и других стран  

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных 

расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пласти-

ковая карта. 

Компетенции 

• Описывать современные российские деньги. 

• Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

• Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

• Приводить примеры иностранных валют. 

 

3 класс 

Откуда в семье деньги  

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным ис-

точником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безра-

ботным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые 

обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 
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Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Арен-

да. Проценты по вкладам.Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

На что тратятся деньги  

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и не-

обязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего прихо-

дится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные 

расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а 

иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Компетенции 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Как умно управлять своими деньгами (6 ч). 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Как делать сбережения  

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. Фон-

довый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

 

Место курса во внеурочной деятельности  

 Программа «Финансовая грамотность»  рассчитана 1 час в месяц во 2-3 классах, на 

2 часа в месяц в 4 классе. Общее количество часов - 32часа. Срок реализации программы 

три года. 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 
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- развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и ре-

альных экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 

внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

- понимать цели своих действий; 

- составлять простые планы с помощью учителя 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 

- оценивать правильность выполнения действий; 

- адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные. 

Обучающийся  научится: 

- освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установле-

ние аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

- составлять текст в устной и письменной формах; 

- слушать собеседника и вести диалог; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

      Предметные. 

Обучающийся научится: 

- понимать и правильно использовать экономические термины; 

- иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

- уметь характеризовать виды и функции денег; 

- знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

- уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет 

- определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения, 

проводить элементарные финансовые расчеты. 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Что такое деньги и откуда они взялись 2 

2 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 2 

3 Какие деньги были раньше в России 2 

4 Современные деньги России и других стран 2 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество ча-
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сов 

1 Откуда в семье деньги 2 

2 На что тратятся деньги 2 

3 Как умно управлять своими деньгами 2 

4 Как делать сбережения 2 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Что такое деньги и какими они бывают 8 

2 Из чего складываются доходы в семье 2 

3 Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого 

избежать 

2 

4 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал 

4 

 

Планируемые результаты учебного предмета, курса. 
Результаты освоения программного материала оцениваются по трём 

базовым уровням и представлены соответственно личностными, 

метапредметными  и предметными результатами. 

Личностные результаты: 

- 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, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и 

в других видах внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

- понимать цели своих действий; 

- составлять простые планы с помощью учителя 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 

- оценивать правильность выполнения действий; 

- адекватно воспринимать предложения товарищей, учителей, родителей. 

Познавательные. 

Обучающийся  научится: 
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- освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

- составлять текст в устной и письменной формах; 

- слушать собеседника и вести диалог; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

      Предметные. 

Обучающийся научится: 

- понимать и правильно использовать экономические термины; 

- иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

- уметь характеризовать виды и функции денег; 

- знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

- уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет 

- определять элементарные проблемы в области семейных финансов и путей их решения, 

проводить элементарные финансовые расчеты.  

Материально-техническое обеспечение 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 Программа по финансовой грамотности   

Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

2 «Финансовая грамотность»  Материалы для учащихся. 2-3  классов. В 2-х частях. С.Н. 

Федин  Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

3 «Финансовая грамотность». Методические рекомендации для учителя. Ю.Н. Корлюго-

ва. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

4 «Финансовая грамотность». Материалы для родителей . Ю.Н. Корлюгова. Москва 

«ВИТА-ПРЕСС», 2014 

5 «Финансовая грамотность». Контрольные измерительные материалы . Ю.Н. Корлюго-

ва. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 
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2.2.2.20. Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Удивительное 

путешествие»  (1 класс). 

  

Рабочая программа профилактического курса  «Удивительное путешествие» раз-

работана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, на основе программы  авторского коллектива МБОУ 

ДОД «Городской детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр Потен-

циал» и авторской программы Т.А. Аржакаевой, И.В. Вачкова, А.Х. Поповой « Психоло-

гическая азбука». 

Программа предполагает проведение одного урока в неделю, курс 33 занятия для уча-

щихся 1 классов. 

Продолжительность каждого занятия   30  минут.  

В программу включено  три раздела.  

 

Содержание 

РАЗДЕЛ I «Управляю своими эмоциями и поведением »предполагает осознание детьми 

своих способностей; изучение основных эмоций, способов их распознавания и управле-

ния ими; знакомство с нормами и правилами поведения в обществе и школе; формирова-

ние позитивного отношения у детей к возникающим трудностям и поражениям. 

РАЗДЕЛ II.«Я среди других людей»: этот раздел направлен на формирование позитивно-

го и толерантного отношения к людям; осознание детьми конфликта как естественного 

явления в жизни, воспитание позитивного отношения к конфликтам, обучение ненасиль-

ственным способам разрешения конфликтных ситуаций, профилактику конфликтного по-

ведения. 

РАЗДЕЛ III. «Мой образ жизни»: учащиеся знакомятся с достоинствами рационального 

питания, актуализируется потребность в двигательной активности, осознание полезности 

соблюдения гигиены, предупреждение вредных привычек и осознанное формирование 

детьми своих полезных привычек. 

Планируемые результаты 

Личностные УУД:  

- развитие нравственных  качеств,  

- развитие творческих способностей;  

- формирование межличностных отношений. 

Регулятивные УУД:  

- обучение планированию своей деятельности; 

- подготовка и презентация  сообщений; 

- анализ и интерпретация результатов своих наблюдений. 

Коммуникативные УУД: 

- организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- отработка умения слушать и вступать в диалог; 

 - обучение постановки вопросов;  

- отработка умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
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в соответствии с поставленными задачами; 

 - участие в коллективных творческих делах; 

 - доброжелательное сотрудничество со сверстниками и другими людьми; 

 - обучение владению диалогической и монологической речью. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

4.  Управляю своими эмоциями и поведением 10 

5.  Я среди других людей 6 

6.  Мой образ жизни 17 

Итого 33 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

 

№  

Тема занятия 

 

Дата 

 

 

По плану 

 

По факту 

РАЗДЕЛ I. «Управляю своими эмоциями и поведением» 

1.  Я теперь  школьник    

2.  Что я знаю о себе   

3.  Что я знаю о себе и о других   

4.  Я и мои способности   

5.  Я умею быть внимательным!   

6.  Я умею быть внимательным!   

7.  Мир чувств и эмоций   

8.  Как научиться управлять своими эмоциями   

9.  Нормы поведения. Этикет.   

10.  Отношения к трудностям, успехам и поражениям.   

РАЗДЕЛ II. Я среди других людей 

11.  Дружная семья   

12.  Мы- одноклассники   

13.  Все мы разные (Отношения к другим людям)   

14.  Разные люди – разные характеры   

15.  Конфликты, или как жить дружно   

16.  Конфликты, или как жить дружно   

РАЗДЕЛ III. Мой образ жизни 

17.  Управление своим днем   

18.  Приятного аппетита. (Полезные и вредные про-

дукты) 

  

19.  Подружка гигиена   

20.  Двигайтесь для здоровья (Движение  и осанка)   

21.  Полезные и вредные привычки   
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22.  Как приобретать полезные привычки и избавлять-

ся от вредных. 

  

23.  Особо опасные (привычки)   

24.  Построй свою вселенную   

25.  Построй свою вселенную   

26.  Построй свою вселенную   

27.  Построй свою вселенную   

28.  Построй свою вселенную   

29.  Построй свою вселенную   

30.  Построй свою вселенную   

31.  Построй свою вселенную   

32.  Построй свою вселенную   

33.  Построй свою вселенную   

 Итого 33 

 

2.2.2.21. Рабочая программа по внеурочной деятельности «В мире книг» (3,4 классы). 

Место курса во внеурочной деятельности  

 Программа «В мире книг»  рассчитана на 34 часа в 3-4 классах (1 час занятий в не-

делю). Общее количество часов - 68 часов. Срок реализации программы два года. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 Формирование целостного взгляда на историю письменной культуры мира и нашей 

страны. 

 Осознание значимости письменности и чтения для личного развития. 

 Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Формирование навыка работы информацией и информационными источниками. 

 Формирование уважительного отношения к другому мнению, умение слушать, быть 

внимательным. 

 Изложение своей точки зрения, ее аргументация (в соответствии с возрастными воз-

можностями); 

 Формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

 Овладение социальными навыками и навыками адаптации к изменяющемуся окруже-

нию. 

 Формирование эстетических потребностей. 

 Развитие чувства сотрудничества, взаимопомощи. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать, и оценивать свои действия, 

определять способы достижения результата. 

 Уметь изображать информацию разными способами. 

 Использовать различные средства  для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности. 

 Работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художествен-

ную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 
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тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.  

 Критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

 Использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач. 

Предметные результаты 

 Знать: 

 основные этапы развития письменности в мире; 

 знать преимущества и недостатки различных форм письма и носителей информации 

 определение и использование исторических понятий и терминов;  

 структуру и содержание книги; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ ре-

зультатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 ориентироваться в мире книг (работа с интернетом, с открытым библиотечным фон-

дом); 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 пользоваться возможностями интернета для поиска информации. 

 Уметь:  

 уметь пользоваться различными носителями информации; 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь осуществлять поиск по словарям, энциклопедиям, справочникам; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литератур-

ных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты; 

 уметь работать с информацией; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 выделять особенности учебной, справочной и художественной книги; 

 аргументировать мнение о книге (устный отзыв); 

 классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

Содержание 

 Курс способствует расширению читательского пространства, реализации диффе-

ренцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, 

воспитанию творческой разносторонне развитой личности. 

Преемственность программы позволяет от класса к классу проводить системную работу 

по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего школьни-

ка. Программа способствует овладению обучающимися универсальными учебными дей-

ствиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и чита-

тельскими умениями. 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотной и заинте-

ресованной личности, знающейисторию формирования письменности, владеющего мето-

диками подбора и обработки информации как в печатном, так и в электронном вид, уме-

ющего не только читать, понимать, но и создавать.  

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с книгами в разных 

форматах: рассматривать, читать, получать необходимую информацию изразличных ти-

пов книг (художественных, учебных, справочных, энциклопедических и др.), пользовать-

ся справочно-поисковым аппаратом и различными поисковыми возможностями. В про-

цессе освоения курса развиваются такие умения как внимание, память, воображение, 
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формируется системный взгляд на мир, развиваются творческие способности учащихся и 

ИКТ-компетенции. 

Программа реализуется через проектную деятельность, в процессе которой уча-

щийся создает собственную книгу, тем самым закрепляя полученные знания, модифици-

руя их, делая выводы, создавая новое. 

Формы организации занятий 

 При изучении курса предполагается использование игровых, коммуникативных, 

исследовательских, информационно-коммуникационных технологий; применение раз-

личных методов обучения: объяснительно- иллюстративного, репродуктивного, метода 

проблемного изложения, частично- поискового и исследовательского (в том числе метода 

проектов); использование активных форм организации учебного процесса: уроки-

путешествия, видео-уроки. 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1  История возникновения письменности и книги 16 

2  Книги на Руси 9 

3  XX век в истории книги 9 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Книга: структура и содержание 24 

2 Поиск и обработка информации 10 

 

Планируемые результаты учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты 

Формирование целостного взгляда на историю письменной культуры мира и нашей 

страны. 

Осознание значимости письменности и чтения для личного развития. 

Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Формирование навыка работы информацией и информационными источниками. 

Формирование уважительного отношения к другому мнению, умение слушать, 

быть внимательным. 

Изложение своей точки зрения, ее аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

Формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

Овладение социальными навыками и навыками адаптации к изменяющемуся 

окружению. 

Формирование эстетических потребностей. 

Развитие чувства сотрудничества, взаимопомощи. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

Формирование умения планировать, контролировать, и оценивать свои действия, 

определять способы достижения результата. 
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Уметь изображать информацию разными способами. 

Использовать различные средства  для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности. 

Работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.  

Критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать 

и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач. 

Предметные результаты 

 Знать: 

 основные этапы развития письменности в мире; 

 знать преимущества и недостатки различных форм письма и носителей 

информации 

 определение и использование исторических понятий и терминов;  

 структуру и содержание книги; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление 

еѐ результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 ориентироваться в мире книг (работа с интернетом, с открытым 

библиотечным фондом); 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 пользоваться возможностями интернета для поиска информации. 
       Уметь:  

 уметь пользоваться различными носителями информации; 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь осуществлять поиск по словарям, энциклопедиям, справочникам; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты; 

 уметь работать с информацией; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

заданную тему; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 выделять особенности учебной, справочной и художественной книги; 

 аргументировать мнение о книге (устный отзыв); 

 классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

Содержание программы 

 Курс способствует расширению читательского пространства, реализации 

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка, воспитанию творческой разносторонне развитой личности. 

Преемственность программы позволяет от класса к классу проводить системную 

работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего 

школьника. Программа способствует овладению обучающимися универсальными 
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учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, 

личностными) и читательскими умениями. 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотной и 

заинтересованной личности, знающейисторию формирования письменности, владеющего 

методиками подбора и обработки информации как в печатном, так и в электронном вид, 

умеющего не только читать, понимать, но и создавать.  

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с книгами в разных 

форматах: рассматривать, читать, получать необходимую информацию изразличных 

типов книг (художественных, учебных, справочных, энциклопедических и др.), 

пользоваться справочно-поисковым аппаратом и различными поисковыми 

возможностями. В процессе освоения курса развиваются такие умения как внимание, 

память, воображение, формируется системный взгляд на мир, развиваются творческие 

способности учащихся и ИКТ-компетенции. 

Программа реализуется через проектную деятельность, в процессе которой 

учащийся создает собственную книгу, тем самым закрепляя полученные знания, 

модифицируя их, делая выводы, создавая новое. 

Формы организации занятий 

 При изучении курса предполагается использование игровых, 

коммуникативных, исследовательских, информационно-коммуникационных технологий; 

применение различных методов обучения: объяснительно- иллюстративного, 

репродуктивного, метода проблемного изложения, частично- поискового и 

исследовательского (в том числе метода проектов); использование активных форм 

организации учебного процесса: уроки-путешествия, видео-уроки. 

 

 

2.2.2.22. Рабочая программа по внеурочной деятельности   «Веселые нотки»  

(1класс). 

Место курса во внеурочной деятельности  

 Программа «Веселые нотки»  рассчитана на 33 часа в 1-м классе (1 час занятий в 

неделю). Срок реализации программы один год. 

Планируемые результаты 

 Результаты первого уровня. 

  Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  раз-

личных местах , на концертах. 

У ученика будут сформированы: 

-внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; включаться 

в творческую деятельность под руководством учителя. 

- эмпатии как понимание чувств  других людей и сопереживание им;           

- строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

 Результаты второго уровня. 

  Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям 

общества. 

У ученика будут сформированы: 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов 

-уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов. 

Ученик получит возможность для формирования:  
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-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной культурой; 

 Результаты третьго уровня. 

Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 

У ученика будут сформированы: 

- вносить необходимые коррективы; 

- уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Ученик получит возможность для формирования:  

- адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

 Результаты четвёртого  уровня. 

Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению 

трудностей. 

У ученика будут сформированы: 

- оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной 

оценки.  

Ученик получит возможность для формирования:  

- осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных 

 жанрах. 

К концу  года занятий ребёнок 

знает: 

1.      Что такое музыка. 

2.      Чем отличается музыка от других видов искусств. 

3.      С чего зародилась музыка. 

4.      Какие виды музыкальной деятельности существуют. 

5.      Кто создаёт музыкальные произведения. 

имеет понятия: 

1.      Об элементарных музыкальных средствах исполнения. 

2.      О вокально-хоровой деятельности (распевания). 

3.      О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

умеет: 

1.      Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене. 

2.      Образно мыслить. 

3.      Концентрировать внимание. 

4.      Ощущать себя в музыкальном пространстве. 

преобретает  навыки: 

1.      Общения с партнером (одноклассниками). 

2.      Элементарного музыкального мастерства. 

3.      Образного восприятия музыкального произведения. 

4.      Коллективного творчества 

Личностные УУД 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, прав-

дивость, честность, ответственность.) 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной культурой; 

-эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Регулятивные УУД 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

-вносить  необходимые коррективы; 
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-уметь планировать работу и определять последовательность действий; 

- адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

 Познавательные УУД 

- самостоятельно включаться в творческую деятельность; 

-осуществлять выбор вида музыкальной деятельности в зависимости от цели; 

-осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

Коммуникативные УУД 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

-адекватно использовать музыкальные средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

Содержание  

     Занятия в кружке «Веселые нотки» ведутся по программе, включающей несколько 

разделов. 

На первом вводном занятии руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, 

правилами поведения на кружке, противопожарный инструктаж учащихся. В конце заня-

тия – музыкальная игра «Угадай мелодию». 

1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки» 

      «Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные ритмические, му-

зыкальные игры и упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способно-

стей ребенка, пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые 

звуки, снизить последствия учебной перегрузки.  

Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. Импровизация на музыкаль-

ных инструментах. 

      Формы – музыкально-театрализованные упражнения, конкурс «Шумовые и музы-

кальные загадки», «Шумовой оркестр». 

2. Тема «Разбудим голосок» 

 Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и сво-

боды голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции.  

«Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – слабые, высокие – 

низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая класси-

фикация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, 

чистота, характер окраски.  

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В голо-

се каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-

либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особен-

но исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать. 

3. Тема «Развитие голоса» 

        В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

исполнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. 

Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе ребе-

нок проживает вместе с героями детских песен, эмоционально реагирует на их внешние и 

внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героев. У детей формируется 

нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искус-

стве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика по-

строения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости об-

раза формируется чувство вкуса. 

       Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 
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4. Тема «Фольклор» 

       Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздни-

ками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица расширя-

ет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с 

русскими народными жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, 

считалками. 

       Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, КВН. 

5. Тема «Музыка» 

 Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искус-

ства; дать понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Он вклю-

чает в себя беседы, встречи с музыкантами, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио 

прослушивание, участие детей в концертах, представление своих творческих работ по те-

мам бесед. Краткие сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

       Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных 

навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения об-

щаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

       Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 

6. Тема «Творчество» 

       В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, под-

бирать простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные 

образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоцио-

нально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику по-

ведения героя. Необходимо проводить обсуждение музыкальных произведений, воспиты-

вать у ребят  интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оцен-

ки качества работы. У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогаща-

ется словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и 

художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. 

       Формы – творческие игры, конкурсы. 

7. Тема «Радуга талантов» 

  «Радуга талантов»  - является итоговым, включает в себя выступление перед 

младшими школьниками, родителями, населением, работу с отрывками и постановками 

музыкальных сказок. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария уча-

щимися, выбор музыкального сопровождения музыкальных сказок.  

По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности выбираются глав-

ные исполнители музыкальных сказок, сольных партий. Коллективно выполняются эски-

зы декораций, костюмов, их изготовление. Индивидуальная подготовка главных испол-

нителей. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. Важна и непосредственная 

организация показа концерта: подготовка афиш, программок, подготовка и проверка 

оформления, выделение ответственных за декорации, костюмы, музыкальное сопровож-

дение.  

Тематическое планирование  

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1  «Шумовые и музыкальные звуки». 3 

2  «Разбудим голосок». 3 

3  «Развитие голоса». 7 

4  «Музыка». 9 

5  «Фольклор». 3 

6  «Творчество». 5 
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7  «Радуга талантов». 3 

 

 

Планируемые результаты учебного предмета, курса. 

 

      Реализация программы обеспечивает достижение обучающихся следующих личност-

ных, метапредметных результатов. 

Результаты первого уровня. 

  Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  

различных местах , на концертах. 

У ученика будут сформированы: 

-внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; включаться 

в творческую деятельность под руководством учителя. 

- эмпатии как понимание чувств  других людей и сопереживание им;           

- строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

 Результаты второго уровня. 

  Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям 

общества. 

У ученика будут сформированы: 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов 

-уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов. 

Ученик получит возможность для формирования:  

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой; 

 Результаты третьго уровня. 

Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 

У ученика будут сформированы: 

- вносить необходимые коррективы; 

- уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Ученик получит возможность для формирования:  

- адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного кон-

фликта. 

 Результаты четвёртого  уровня. 

Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодоле-

нию трудностей. 

У ученика будут сформированы: 

- оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки.  

Ученик получит возможность для формирования:  

- осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных 

 жанрах. 
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К концу  года занятий ребёнок знает: 

1.      Что такое музыка. 

2.      Чем отличается музыка от других видов искусств. 

3.      С чего зародилась музыка. 

4.      Какие виды музыкальной деятельности существуют. 

5.      Кто создаёт музыкальные произведения. 

Имеет понятия: 

1.      Об элементарных музыкальных средствах исполнения. 

2.      О вокально-хоровой деятельности (распевания). 

3.      О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

Умеет: 

1.      Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене. 

2.      Образно мыслить. 

3.      Концентрировать внимание. 

4.      Ощущать себя в музыкальном пространстве. 

Преобретает  навыки: 

1.      Общения с партнером (одноклассниками). 

2.      Элементарного музыкального мастерства. 

3.      Образного восприятия музыкального произведения. 

4.      Коллективного творчества 

Личностные УУД 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность.) 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой; 

-эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Регулятивные УУД 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

-вносить  необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий; 

- адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

 Познавательные УУД 

- самостоятельно включаться в творческую деятельность; 

-осуществлять выбор вида музыкальной деятельности в зависимости от цели; 

-осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

Коммуникативные УУД 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-адекватно использовать музыкальные средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Содержание программы 
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     Занятия в кружке «Веселые нотки» ведутся по программе, включающей несколько 

разделов. 

На первом вводном занятии руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, 

правилами поведения на кружке, противопожарный инструктаж учащихся. В конце 

занятия – музыкальная игра «Угадай мелодию». 

1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки» 

      «Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные игры и упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных 

способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений на музыкальные и 

шумовые звуки, снизить последствия учебной перегрузки.  

Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. Импровизация на 

музыкальных инструментах. 

      Формы – музыкально-театрализованные упражнения, конкурс «Шумовые и 

музыкальные загадки», «Шумовой оркестр». 

2. Тема «Разбудим голосок» 

 Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции.  

«Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – слабые, высокие – 

низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая 

классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, 

объем, чистота, характер окраски.  

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В 

голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-

либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно 

исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать. 

3. Тема «Развитие голоса» 

        В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

исполнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. 

Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе 

ребенок проживает вместе с героями детских песен, эмоционально реагирует на их 

внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героев. У детей 

формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, 

развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных 

элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. 

       Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 

4. Тема «Фольклор» 

       Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и 

праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, Красная горка, Троица 

расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. 
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Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, 

дразнилками, считалками. 

       Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, КВН. 

5. Тема «Музыка» 

 Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; 

дать понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Он включает в 

себя беседы, встречи с музыкантами, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио 

прослушивание, участие детей в концертах, представление своих творческих работ по 

темам бесед. Краткие сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

       Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных 

навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения 

общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

       Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 

6. Тема «Творчество» 

       В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение 

сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, 

подбирать простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру 

музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и 

поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, 

выстраивает логику поведения героя. Необходимо проводить обсуждение музыкальных 

произведений, воспитывать у ребят  интерес к работе друг друга, самокритичность, 

формировать критерий оценки качества работы. У детей формируется нравственно-

эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При 

сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения 

сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа 

формируется чувство вкуса. 

       Формы – творческие игры, конкурсы. 

7. Тема «Радуга талантов» 

  «Радуга талантов»  - является итоговым, включает в себя выступление перед 

младшими школьниками, родителями, населением, работу с отрывками и постановками 

музыкальных сказок. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария 

учащимися, выбор музыкального сопровождения музыкальных сказок.  

По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности выбираются 

главные исполнители музыкальных сказок, сольных партий. Коллективно выполняются 

эскизы декораций, костюмов, их изготовление. Индивидуальная подготовка главных 

исполнителей. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. Важна и 

непосредственная организация показа концерта: подготовка афиш, программок, 

подготовка и проверка оформления, выделение ответственных за декорации, костюмы, 

музыкальное сопровождение.  

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 
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1  «Шумовые и музыкальные звуки». 3 

2  «Разбудим голосок». 3 

3  «Развитие голоса». 7 

4  «Музыка». 9 

5  «Фольклор». 3 

6  «Творчество». 5 

7  «Радуга талантов». 3 

 

 

 

2.2.2.23. Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Чемпион»  (1-4 классы). 

Место курса во внеурочной деятельности  

 Программа «Чемпион»  рассчитана на 33 часа в 1-м классе,  на 34 часа в 2-4 клас-

сах (1 час занятий в неделю). Общее количество часов -135 часов. Срок реализации про-

граммы четыре года. 

Планируемые результаты 

   Воспитательные результаты внеурочной образовательной деятельности: 

- Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межлич-

ностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

- Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, 

знания, труд, культура). 

- Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного обще-

ственного действия, в том числе и в открытой общественной среде. 

Личностные результаты: 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-

ных (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. 

Метапредметне результаты: 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий фи-

зической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность; 
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- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовки человека; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний, 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 соревно-

ваний; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание  

 Рабочая программа представлена четырьмя блоками:  народные игры, игры на раз-

витие психических процессов, подвижные игры, спортивные игры. 

 Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. По 

содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и несложны. Они вызывают 

активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представле-

ний об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулиру-

ют переход детского организма к более высокой ступени развития. 

 Игры на развитие психических процессов(мышления, памяти, внимания, восприя-

тия, речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивают произвольную сферу: 

умение сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость. 

 Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, обладающий вели-

кой воспитательной силой.Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. 

Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к самостоятель-

ному проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное настроение и хоро-

шие взаимоотношения играющих. 

 Спортивные игры коллективные.Дети приучаются ловко и стремительно действо-

вать в игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, добиваться достижения цели 

и при этом испытать радость. 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Народные игры (8 часов). 8 

2 Игры на развитие психических процессов (6 часов). 6 

3 Подвижные игры (15 часов). 15 

4 Спортивные игры (4 часа). 4 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Подвижные и народные игры 20 ч. 20 

2 Гимнастика с элементами акробатики 7ч. 7 

3 Лёгкоатлетические упражнения 7 ч. 7 

 

Тематическое планирование 3 класс 
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№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Игры с элементами легкой атлетики (9 часов). 9 

2 Ритмическая гимнастика (8 часов). 8 

3 Лыжная подготовка (8 часов). 8 

4 Подвижные игры (9 часов). 9 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество ча-

сов 

1 Игры с элементами легкой атлетики (10ч) 10 

2 Ритмическая гимнастика (9ч) 9 

3 Лыжная подготовка (6ч) 6 

4 Подвижные игры (9ч) 9 

 

 

Планируемые результаты учебного предмета, курса. 

 

Воспитательные результаты внеурочной образовательной деятельности: 

- Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 

ситуациях. 

- Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, 

мир, знания, труд, культура). 

- Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия, в том числе и в открытой общественной среде. 

Личностные результаты: 

- 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. 

Метапредметне результаты: 

- 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; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
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- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- 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; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание программы 

 Рабочая программа представлена четырьмя блоками:  народные игры, игры 

на развитие психических процессов, подвижные игры, спортивные игры. 

 Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. 

По содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и несложны. Они 

вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению 

представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, 

стимулируют переход детского организма к более высокой ступени развития. 

 Игры на развитие психических процессов(мышления, памяти, внимания, 

восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности) развивают произвольную 

сферу: умение сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость. 

 Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, обладающий 

великой воспитательной силой.Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят 

игру. Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к 

самостоятельному проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное 

настроение и хорошие взаимоотношения играющих. 

 Спортивные игры коллективные.Дети приучаются ловко и стремительно 

действовать в игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, добиваться 

достижения цели и при этом испытать радость. 
 

2.2.2.24. Рабочая программа по внеурочной деятельности   «Разговор о здоровье и 

правильном питании»  (2 классы). 

Основными целями изучения учебного предмета «Разговор о правильном 

питании» в начальной школе являются: 

 Формирование и развитие представления школьников о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и 

укреплять собственное здоровье. 

 Освоение детьми практических навыков рационального питания. 

 Информирование школьников о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формиро-

вание чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других 

народов. 

 Обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходи-

мых для проведения самостоятельных исследований при работе над проектом. 

 Формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и навы-

ков исследовательского поиска. 
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 Развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов 

и познавательной деятельности. 

 Развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы. 

 Просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков. 

 

Данный курс реализован в рамках  внеурочной деятельности в форме: 

 интегрированных уроков по правильному питанию (окружающий мир, литератур-

ное чтение, ИЗО); 

 внеклассных занятий по правильному питанию; 

 праздников; 

 бесед; 

 классных часов; 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая  игра; 

 мини – проекты; 

 совместная работа с родителями, 

 встречи с интересными людьми, 

 чтение и обсуждение; 

 однодневных походов в природу; экскурсий на пищеблок школьной столовой, 

продовольственный магазин, хлебопекарные предприятия; 

 родительских собраний, круглых столов, семинаров, конференций; 

 в рамках проектной деятельности; 

 конкурсов рисунков, рассказов, рецептов и плакатов на тему правильного питания 

и здорового образа жизни; 

 ярмарки полезных продуктов, 

 выпуска газет, информационных буклетов. 

 

Предметные результаты 

-Получит знания о полезных и вредных продуктах и напитках для человека; 

-Узнает о значении витаминов, минеральных веществ и воды для своего организма; 

-Научится составлять семейное меню, определять вкус продуктов, составлять и чи-

тать рецепты полезных блюд 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

-Развитие у обучающихся навыков культуры питания; 

-Принятие учащимися правил здорового образа жизни; 

-Формирование бережного отношения к своему организму, представления о том, 

что  вредно и что полезно для здоровья; 

-Развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа 

жизни; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

-умение сохранять заданную цель; 

-развитие умения планировать свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации, учитывать характер сделанных ошибок; 

-формирование умения ориентироваться в разнообразных способах решения жиз-

ненных ситуаций, стремиться к сотрудничеству; 

-умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные 
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-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме и 

письменной; 

-умение устанавливать контакт со сверстниками; 

-эмоционально – позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

-умение слушать собеседника; обращаться за помощью в случае затруднения к 

старшим; 

-понимание возможности различных позиций и точек зрения на предмет или во-

прос; 

-способность строить понятные для партнера высказывания; 

-умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по дея-

тельности; 

Познавательные 

-развитие познавательной активности и интереса у учащихся к изучению данной 

темы; 

-приобретение знаний и навыков рационального и правильного питания; 

-формирование осознанного стремление выполнять правила здорового питания  

(что полезно для питания, а что ему вредит); 

-умение находить в библиотеке, читать и обсуждать книги по заданной тематике; 

-формирование мотивации к проектной, научно- исследовательской работе; 

-овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

-познакомиться с традициями русской кухни; 

-поиск и выделение необходимой информации. 

Содержание  предмета 

2 класс 

 

№  

П/П 

Тема по программе Количество 

часов 

1 Если хочешь быть здоров. 1 

2 Самые полезные продукты 2 

3 Удивительные превращения пирожка 2 

4 Кто жить умеет по часам 2 

5 Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкусной 2 

6 Плох обед, если хлеба нет 1 

7 Время есть булочки 1 

8 Пора ужинать 3 

9 На вкус и цвет товарищей нет 1 

10 Как утолить жажду 3 

11 Что помогает быть сильным и ловким 1 

12 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты. 4 

13 Праздник здоровья 3 

Итого 26 

3 класс 

 

№  

П/П 

Тема по программе Количество ча-

сов 

теория/практика 

1 Давайте познакомимся 3/1 

2 Из чего состоит наша пища. 3/1 

3 Здоровье в порядке- спасибо зарядке. 2 
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4 Закаляйся, если хочешь быть здоров. 1/1 

5 Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 1/1 

6 Где и как готовят пищу 3/2 

7 Блюда из зерна 3/4 

Итого 26 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

п/

п 

Содержание занятия   

1 Если хочешь быть здоров   

2 Самые полезные продукты   

3 Конкурс рисунков «Самое полезное блюдо»   

4 Удивительное превращение пирожка   

5 Хлебобулочные изделия из льняной муки   

6  Кто жить умеет по часам.   

7 Как правильно есть (гигиена питания)   

8 Из чего варят каши   

9 Как сделать кашу вкусной   

10 Плох обед, коли хлеба нет   

11 Время есть булочки   

12 Пора ужинать   

13 Составление меню для ужина   

14 Ролевая игра «Готовим праздничный ужин»   

15 На вкус и цвет товарищей нет   

16 Как утолить жажду   

17 Полезные и вредные напитки.   

18 Экскурсия «Вода, которую мы пьем.»   

19 Что помогает быть сильным и ловким   

20 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты   

21 Каждому овощу – свое время   

22 Изготовление книжки «Витаминная азбука»   

23 Мини-проект «Витаминная еда и полезна и вкусна»   

24 Конкурс рецептов «Любимое блюдо нашей семьи»   

25 Выставка фотографий «Мы – за здоровый образ жизни»   

26 Праздник здоровья    

 

3 класс 

п/

п 

Содержание занятия Дата прове-

дения 

Вид кон-

троля 

1 Здравствуй, дорогой друг! Вводное занятие.   

2 Давайте познакомимся. Что мы уже знаем о правильном 

питании и здоровом образе жизни. 
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3 Давайте познакомимся. Приглашаем  в лагерь здоровья.   

4 Мини-сочинение «Я и здоровый образ жизни»   

5 Из чего состоит наша пища. Состав нашей пищи.   

6 Из чего состоит наша пища. Как питательные вещества 

влияют на организм. 

  

7 Из чего состоит наша пища. Пищевая тарелка.   

8 Ролевая игра «Готовим полезный ужин»   

9 Здоровье в порядке – спасибо зарядке. Зарядка- заряд бод-

рости. 

  

10 Здоровье в порядке – спасибо зарядке. На зарядку стано-

вись! 

  

11 Закаляйся, если хочешь быть здоров.   

12 Конкурс рисунков «Я на зарядке!»   

13 Как правильно питаться, если занимаешься спортом.   

14 Конкурс «Меню для спортсмена»   

15 Где и как готовят пищу. Помощники на кухне.   

16 Где и как готовят пищу. Вилки да ложки, тарелки, пова-

решки. 

  

17 Где и как готовят пищу. Как правильно хранить продукты.   

18 Мини-проект «История кухонных приборов»   

19 Экскурсия в школьную столовую.   

20 Блюда из зерна. История колоска.   

21 Блюда из зерна. Хлебушко - калачу дедушка.   

22 Блюда из зерна. Каша – пища наша.   

23 Мини-проект «История каши»   

24 Викторина по здоровью «Чему научились в 3 классе»   

25 Защита проекта «Я и здоровье»   

26 Защита проекта «Я и здоровье»   
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Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 

-Развитие у обучающихся навыков культуры питания; 

-Принятие учащимися правил здорового образа жизни; 

-Формирование бережного отношения к своему организму, представления о 

том, что  вредно и что полезно для здоровья; 

-Развитие навыков правильного питания как составной части здорового об-

раза жизни; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

-умение сохранять заданную цель; 

-развитие умения планировать свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации, учитывать характер сделанных ошибок; 

-формирование умения ориентироваться в разнообразных способах реше-

ния жизненных ситуаций, стремиться к сотрудничеству; 

-умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

форме и письменной; 

-умение устанавливать контакт со сверстниками; 

-эмоционально – позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

-умение слушать собеседника; обращаться за помощью в случае затрудне-

ния к старшим; 

-понимание возможности различных позиций и точек зрения на предмет 

или вопрос; 

-способность строить понятные для партнера высказывания; 

-умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера 

по деятельности; 

Познавательные 

-развитие познавательной активности и интереса у учащихся к изучению 

данной темы; 

-приобретение знаний и навыков рационального и правильного питания; 

-формирование осознанного стремление выполнять правила здорового пи-

тания  (что полезно для питания, а что ему вредит); 

-умение находить в библиотеке, читать и обсуждать книги по заданной те-

матике; 

-формирование мотивации к проектной, научно- исследовательской работе; 

-овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

-познакомиться с традициями русской кухни; 

-поиск и выделение необходимой информации. 

 

2.2.2.25. Рабочая программа внеурочной деятельности «Уроки нравственности»  (2 

классы). 

Цель курса «Уроки нравственности»: воспитание нравственных чувств и этическо-

го сознания  у младших школьников. 

1.  Задачи: Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, пред-

ставителями социальных групп. 



307 

 

 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказы-

вать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

I. КУРСА « Уроки нравственности». 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значи-

мой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоро-

вья  у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуни-

кативные универсальные учебные действия.  

1 класс 

В результате изучения курса «уроки нравственности» в 1 классе учащиеся получат воз-

можность формирования личностных результатов: 

  - определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

  - делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

 Метапредметными результатами программы курса внеурочной деятельности по ду-

ховно-нравственному направлению «Уроки нравственности» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

  - определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

  - проговаривать последовательность действий; 

 - учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

  - учить работать по предложенному учителем плану; 

  -учиться совместно с учителем и другими ученика-

ми давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

и информацию; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса «Уроки нравственности» является форми-

рование основных вопросов правил вежливости и красивых манер, соблюдать этикет за 

столом, вести себя достойно в общественных местах, придерживаться «золотого правила» 

в общении с другими, уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, при-

знавая это право за другими, стремление приходить на помощь, быть чуткими и отзывчи-

выми, придерживаться режима дня, быть опрятными, содержать в чистоте свои книги и 

тетради. 

2 класс 
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В результате изучения курса «Уроки нравственности» во 2-м классе учащиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

- выработка форм заповедей правил этикета поведения, получат знания требований эти-

кета к устному и письменному приглашению и общению с гостями, а также знания о доб-

роте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии.  

 Метапредметными результатами программы курса внеурочной деятельности 

по духовно-нравстенному направлению «Уроки нравственности» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- уметь работать по предложенному учителем плану; 

- учиться совместно с учителем и другими ученика-

ми давать эмоциональную оценку деятельности класса. 

 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

и информацию; 

- перерабатывать полученную информацию; 

- делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса «Уроки нравственности» является форми-

рование следующих умений: 

-замечать красоту природы; 

-соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице; 

-управлять своими чувствами и эмоциями, уметь общаться другими людьми; 

-уметь писать приглашения, встречать гостей, развлекать их, правильно себя вести в гос-

тях,    

  дарить и принимать подарки; 

- исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

3 класс 

В результате изучения курса «Уроки нравственности» в 3-м классе учащиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

- понимать необходимость учения, выраженное в преобладании учебно-познавательных 

мотивов; 

- осознавать устойчивые этические предпочтения и ориентация на здоровый образ жизни 

как значимую сферу человеческой жизни. 
 

Метапредметными результатами программы курса внеурочной деятельности по спор-

тивно-оздоровительному направлению «Уроки нравственности» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 
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Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план проблемной ситуации совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса. 

 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других; 

- умение слушать и понимать речь других; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения  курса «Уроки нравственности» является форми-

рование следующих  умений: 

 - Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 
 - На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

 - Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

 - Быть сострадательными к чужому горю. 

 - Не обижать животных и птиц. 

 - Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, 

уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

 - Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

 - Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

 - Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

 - Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мыс-

ленно ставить себя в аналогичную ситуацию 

4 класс. 

В результате изучения курса «Уроки нравственности» в 4-м классе учащиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

- понимать необходимость учения, выраженное в преобладании учебно-познавательных 

мотивов; 

- умение придерживаться этических норм поведения; 

- ориентироваться на положительные моральные качества и достойное поведении. 

Метапредметными результатами изучения  курса внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «Уроки нравственности» является формирование следую-

щих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
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- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план проблемной ситуации совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса. 

 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию ( об источниках наших нравственных знаний); 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. 

Коммуникативные УУД: - умение донести свою позицию до других; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

-учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других. 

Предметными результатами изучения  курса «Уроки нравственности» является форми-

рование следующих умений: 

 - научиться приёмам самоконтроля и самовоспитания; 

 - раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми, 

положительных моральных качеств в достойном поведении ; 

-соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях; 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, 

уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Содержание. 

1 класс (33ч.) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила по-

ведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном 

дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои дру-

зья. Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 



311 

 

 

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в 

классе. Мой труд каждый день дома. 

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 

2 класс( 34ч.) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч) 

Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11ч) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и бес-

сердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 

жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О так-

тичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам 

не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год.  

3 класс (34ч.) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но ес-

ли…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочув-

ствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые по-

ступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках 

этики. 

4 класс (34ч.) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. 

О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспита-

ния на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед 

началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты силь-

нее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о люб-

ви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о сове-

сти, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей.  
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Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в лите-

ратурных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. 

«Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Раздел № 1  

Правила поведения в школе 
6 

1. Правила поведения на уроке и на перемене. 1 

2. Правила поведения в общественных местах. 1 

3. Правила поведения в гардеробе. 1 

4. Правила поведения в столовой. 1 

5. Правила поведения в библиотеке. 1 

6. Правила поведения в школьном дворе. 1 

 Раздел № 2 

О добром отношении к людям 
10 

7. Что такое «добро и зло». 1 

8. Что такое «добро и зло». 1 

9. «Ежели вы вежливы». 1 

10. «Ежели вы вежливы». 1 

11. Добрые и не добрые дела. 1 

12. Добрые и не добрые дела. 1 

13. Ты и твои друзья. 1 

14. Ты и твои друзья. 1 

15. Помни о других – ты не один на свете. 1 

16. Помни о других – ты не один на свете. 1 

 Раздел № 3 

Как стать трудолюбивым 7 

17. «Ученье-Свет, а неученье - тьма». 1 

18. «Как быть прилежным и старательным». 1 

19. «Как быть прилежным и старательным». 1 

20. Наш труд в классе. 1 

21. Наш труд в классе. 1 

22. Мой труд каждый день дома. 1 

23. Мой труд каждый день дома. 1 

 Раздел №4 

Правила опрятности  и  аккуратности. 5 

24. Культура внешнего вида. 1 

25. Культура внешнего вида. 1 

26. Каждой вещи своё место. 1 

27. Каждой вещи своё место. 1 
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28. Умейте ценить своё и чужое время. 1 

 Раздел №5 

Правила поведения  на  улице  и  дома. 2 

29. Как вести себя на улице и дома. 1 

30. Как вести себя на улице и дома. 1 

 Раздел №6 

Школьный этикет. 3 

31. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 1 

32. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 1 

33. Чему нас научили уроки нравственности? 1 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Раздел № 1 

Культура общения 

9 

1. Этикет (повторение). 1 

2. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1 

3. Устное и письменное приглашение на день рождения. 1 

4. Встреча и развлечение гостей. 1 

5. Встреча и развлечение гостей. 1 

6. Поведение в гостях. 1 

7. Поведение в гостях.     1 

8. Как дарить подарки. 1 

9. Как дарить подарки. 1 

 Раздел № 2 

Общечеловеческие  нормы  нравственности 
4 

10. Заповеди. 1 

11. Заповеди. 1 

12. Дал слово держи. 1 

13. Дал слово держи. 1 

 Раздел № 3  

Дружеские отношения 
11 

14. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 1 

15. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 1 

16. Преданный друг. 1 

17. О доброте и бессердечие. 1 

18. О доброте и бессердечие. 1 

19. Об уважительном отношении к старшим. 1 

20. О зависти и скромности. 1 

21. О зависти и скромности. 1 

22. О доброте и жестокосердии. 1 

23. В мире мудрых мыслей. 1 

24. В мире мудрых мыслей. 1 
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 Раздел №4  

Понять другого 
10 

25. Золотые правила. 1 

26. Золотые правила. 1 

27. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 1 

28. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 1 

29. О тактичном и бестактном поведении. 1 

30. О тактичном и бестактном поведении. 1 

31. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. 1 

32. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. 
1 

33. В мире мудрых мыслей. 1 

34 Обзор курса этики за год. 1 

 

  3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Раздел №1 

Культура общения 
9 

1. Этикет разговора. 1 

2. Обращение к разным людям. 1 

3. Обращение к разным людям. 1 

4. Вежливый отказ, несогласие. 1 

5. Этикетные ситуации. 1 

6. Этикетные ситуации. 1 

7. Афоризмы.    1 

8. Разговор по телефону. 1 

9. Играем роль воспитанного человека. 1 

 Раздел № 2 

Самовоспитание 
7 

10. Что значит быть вежливым? 1 

11. Мои достоинства и недостатки. 1 

12. Мои достоинства и недостатки. 1 

13. Большое значение маленьких радостей. 1 

14. О хороших и дурных привычках. 1 

15. О хороших и дурных привычках. 1 

16. Афоризмы о самовоспитании. 1 

 Раздел № 3 

Общечеловеческие нормы нравственности 
10 

17. Заповеди: как мы их исполняем. 1 

18. О сострадании и жестокосердии. 1 

19. О сострадании и жестокосердии. 1 
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20. Лгать нельзя, но если...? 1 

21. Лгать нельзя, но если...? 1 

22. Всегда ли богатство счастье? 1 

23. Всегда ли богатство счастье? 1 

24. Спешите делать добро. 1 

25. Спешите делать добро. 1 

26. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 1 

 Раздел № 4 

Как сердцу высказать себя.  

Другому как понять тебя? 

8 

27. «Как сердцу высказать себя?» 1 

28. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 

29. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 

30. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». 1 

31. 
«Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». 1 

32. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 1 

33. Афоризмы. 1 

34. Чему мы научились на уроках этики. 1 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Раздел №1 

Культура общения 
9 

1. Традиции общения в русской семье. «Домострой». 1 

2. Культура общения в  современной семье. 1 

3. Культура общения в  современной семье. 1 

4. О терпимости к ближним. 1 

5. О терпимости к ближним. 1 

6. Культура спора. 1 

7. Этикетные ситуации.     1 

8. В мире мудрых мыслей. 1 

9. В мире мудрых мыслей. 1 

 Раздел №2  

Самовоспитание 
7 

10. «Познай самого себя». 1 

11. Самовоспитание. 1 

12. Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. 1 

13. Как я работаю над собой. 1 

14. О терпении. 1 

15. Конец каждого дела обдумай перед началом. 1 

16. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 1 
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 Раздел №3  

Общечеловеческие нормы нравственности 
10 

17. Об источниках наших нравственных знаний. 1 

18. Совесть - основа нравственности. 1 

19. «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 1 

20. «Досадно мне, что слово честь забыто». 1 

21. Заветы предков. 1 

22. Россияне о любви к Родине. 1 

23. Твоя малая родина. 1 

24. «Мой первый друг, мой друг бесценный». 1 

25. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 1 

26. 
«Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей». 1 

 Раздел №4.  

Искусство и нравственность 
8 

27. Нравственное содержание  древних мифов. 1 

28. 
За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев. 1 

29. Положительные герои в былинах и сказках. 1 

30. 
Отрицательные герои в литературных произведениях. 1 

31. «Зло, как и добро, имеет своих героев». 1 

32. Искусство и нравственность. 1 

33. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 1 

34. Обзор курса этикета. 1 

 

 

Планируемые результаты 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия:  

Личностные универсальные учебные действия: -ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; - 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; - развитие этических 

чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; - эмпатия, как 

понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Регулятивные универсальные учебные действия: - 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; - 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках.  
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Познавательные универсальные учебные действия: - осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; - 

строить сообщения в устной и письменной форме; - осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: - адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; - допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; - учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в сотрудничестве; - формулировать собственное 

мнение и позицию; - договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Содержание курса 
Раздел 1: Я и школа, я и семья (7 часов) Правила поведения в школе (повторить), 

культура общения, семейные ценности, благодарность к старшим членам семьи.  

Раздел 2: Я и природа(13 часов). Я и животные (4 часа).  

Раздел 3: Я и окружающие(23 часа) О бессердечии. Об уважительном отношении к 

старшим. О зависти и скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном и бестактном 

поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится.  

Раздел 4: Я и книги (16 часов) Правила поведения в библиотеке (повторить). 

Привлечь внимание к литературным героям, стремление к чтению художественных 

произведений. Обзор курса этики за год.  

Раздел 5: Я и здоровье (5 часов) Экскурсия в медицинский кабинет. Как ухаживать 

за глазами. Способы сдерживания негативных эмоций.  

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физиче-

ское воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной про-

граммы основного общего образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

 описание особенностей воспитательного процесса; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающих-

ся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности сво-

ей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитатель-

ной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей (за-
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конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные органы 

обучающихся (при их наличии). 

Програма направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приори-

тетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи 

и других субъектов общественной жизни. 

В школе созданы условия для реализации программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе 

их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, своей этнической, конфессио-

нальной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в конексте формирования у 

них идентичноси гражданина России и направляя образовательную деяельность на вос-

питание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому насле-

дию всоего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей, формирова-

ние основ его социально ответственого поведения в обществе и семье. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, конфесси-

ональных, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса. Программа конкретизи-

рует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализа-

ции обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образова-

ния, общественными организациями, определяет развитие ученического сомоуправления. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи, учреждений допол-

нительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открыто-

го, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2.3.1. Цель и задачи программы 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образо-

вания, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «стано-

виться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способ-

ности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
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 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опреде-

лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этни-

ческих духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уваже-

ния к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представите-

лей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного разви-

тия  воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ос-

новано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечи-

вать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляет-

ся по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобо-

да личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского об-

щества. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справед-

ливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов 

России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к по-

знанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, ра-

бота в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интел-

лектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоро-

вьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и ис-

кусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демокра-

тия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность ин-

формационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология се-

мейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продук-

тивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природ-

ных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных ду-

ховных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может от-

давать приоритет тому или иному направлению духовно - нравственного развития, вос-

питания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии 

с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования. 
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2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о долж-

ном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духов-

но-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесе-

но к определённой ценности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятель-

ности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутренне-

му диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ре-

бёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отож-

дествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом воз-

расте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспи-

тания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие зна-

чимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диало-

гической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитан-

ника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободно-

го, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуни-

кативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоре-

чивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образова-

тельного учреждения согласуется на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно зна-

чимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов де-

ятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и вос-

питания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (за-

конными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются 

к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников 

в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические зна-

ния, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значи-

мой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценно-

сти. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образова-

тельного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содер-

жании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю много-

плановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система иде-

алов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного разви-

тия личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культур-

ную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые пред-

ставления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях меж-

ду людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет каче-

ство духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый при-

мер нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены при-

меры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настояще-
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го, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть 

место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противо-

действует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведе-

ния, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным прио-

ритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вво-

дит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в че-

ловеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необ-

ходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное ре-

шение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их дея-

тельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в ре-

альную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевиде-

ния, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собствен-

ную. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевре-

менной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, 

второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной сторо-

ны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаи-

модействие человека с другими людьми. 

 

2.3.4.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в кон-

тексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится обра-

зовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна-

ционального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судь-

бе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях ис-

тории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни челове-

ка и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в раз-

витии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; уме-

ние признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реа-

лизации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 
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 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценно-

сти, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха 

в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного про-

изводства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современ-

ного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских про-

ектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбере-

гающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спор-

том, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве-

ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекар-

ственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнацио-

нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного от-

ношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникацион-

ных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимо-

обогащения. 

            Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 



326 

 

 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

           Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

            Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и бра-

тьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, осно-

ванных на традиционных семейных ценностях народов России. 

           Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного об-

щения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, дей-

ствию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и ме-

сте в мире; 
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 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

            Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции,Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экс-

курсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и исто-

рико- 

 патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисци-

плин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестива-

лей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изуче-

ния вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя-

щенных государственным праздникам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и меро-

приятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревно-

ваний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь-

но-культурных праздников); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с био-

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патри-

отизма; 
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 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по под-

держке ветеранов войны; 

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспи-

тание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в 

рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путеше-

ствий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литера-

турно-музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, от-

ражающих культурные и духовные традиции народов России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаи-

модействия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обуча-

ются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опыта совместной деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике 

– экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведе-

ния внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на произ-

водственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учеб-

ных предметов); 

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прароди-

телей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сю-

жетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-

средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 
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 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним органи-

заций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учеб-

но-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производ-

ственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной дея-

тельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных со-

обществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллекту-

альных игр и т. д.; 

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном раз-

витии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллек-

туальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллек-

туальной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реали-

зации учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельно-

сти (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскры-

вающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных нега-

тивных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной ра-

боты в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятель-

ности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спор-

том, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадав-

шим; 
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 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию от-

крытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в хо-

де дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственно-

го отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, раз-

личных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здо-

ровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохра-

нительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, кон-

курсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проек-

ты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, вы-

дающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отды-

ха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных празд-

ников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, те-

матических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межкон-

фессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представите-

лями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разно-

образие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диало-

га в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социо-

лога и т. д.; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) раз-

личные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выпол-

нения ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной со-

циальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, телеком-

муникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культур-

ного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художествен-

ных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экс-
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курсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты совре-

менной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с луч-

шими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изуче-

ния вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, вне-

классных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образова-

тельной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музы-

ки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сель-

ских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художе-

ственные образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, со-

зидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искус-

ства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литера-

турных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, дет-

ских фестивалей искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении вы-

ставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсион-

но-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая по-

сещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образова-

тельной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об ин-

ститутах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще-

ственном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических класс-

ных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях чело-

века, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 
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организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием по-

рядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в при-

нятии решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления 

школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о де-

виантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных моло-

дежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представи-

телями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и 

др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

              Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, те-

матических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, куль-

туре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традици-

онных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздни-

ков, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные тради-

ции» и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от-

крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (за-

конными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, рас-

крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепля-

ющих преемственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авто-

ритета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных терри-

торий и др.).  

              Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, без-

опасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентно-

сти (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 
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 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бе-

сед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школь-

ных кружков и клубов юного филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

               Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода-

тельстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об эко-

логически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

 получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс-

курсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (эколо-

гические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступ-

ных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологи-

ческих центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллек-

тивных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности дет-

ско-юношеских организаций); 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт об-

щения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно исполь-

зовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

2.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Виды деятельности Формы деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Получение первоначальных представлений 

о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербами Алтайского края и 

Бийска. 

Рассматривание плакатов, картин, беседы, 

чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных учебным планом. 
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Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин.  

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, экскурсии, 

путешествия, туристско-краеведческие 

экспедиции, изучение вариативных учебных 

дисциплин.  

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам. 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

Посильное участие в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями.  

Проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовка и 

проведение игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная деятельность.  

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни.  

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников.  

Встречи и беседы с выпускниками школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Получение первоначального представле-

ния о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нор-

мах российских народов.  

Изучение учебных инвариантных и вариа-

тивных предметов, беседы, экскурсии, заоч-

ные путешествия, участие в творческой дея-

тельности, такой, как театральные поста-

новки, литературно-музыкальные компози-

ции, художественные выставки и др., отра-

жающие культурные и духовные традиции 

народов России.  

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения.  

Уроки этики, игровые программы, позволя-

ющие школьникам приобретать опыт роле-

вого нравственного взаимодействия.  

Ознакомление с основными правилами по-

ведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и пло-

хих поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педа-

гогически организованной ситуации по-

ступков, поведения разных людей.  
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Усвоение первоначального опыта нрав-

ственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения. 

Участие в коллективных играх, праздниках, 

творческих коллективных проектах. 

Воспитание милосердия, заботливого, бе-

режного, гуманного отношения ко всему 

живому.  

 

Благотворительные акции, проекты, по-

сильное участие в оказании помощи нуж-

дающимся, заботе о животных, других жи-

вых существах, природе.  

Получение первоначальных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в се-

мье, расширение опыта позитивного взаи-

модействия в семье.  

 

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и прародителях, выпол-

нение и презентации совместно с родителя-

ми (законными представителями) творче-

ских проектов, проведение других меропри-

ятий, раскрывающих историю семьи, воспи-

тывающих уважение к старшему поколе-

нию, укрепляющих преемственность между 

поколениями.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Получение первоначальных представлений 

о роли знаний, труда и значении творче-

ства в жизни человека и общества.  

В процессе изучения учебных дисциплин.  

Участие в экскурсиях по микрорайону, го-

роду (с целью знакомства с различными ви-

дами труда).  

Экскурсии на производственные предприя-

тия (с целью ознакомления с различными 

профессиями, встречи с представителями 

разных профессий). 

Получение первоначальных навыков со-

трудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослы-

ми в учебно-трудовой деятельности.  

Сюжетно-ролевые экономические игры, по-

средством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организация детских фирм.  

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду.  

Презентации учебных и творческих дости-

жений, стимулирования творческого учеб-

ного труда, предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде.  

Приобретение начального опыта участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образова-

ния, других социальных институтов.  

Занятие народными промыслами, природо-

охранительная деятельность,  работа твор-

ческих мастерских, трудовые акции, дея-

тельность творческих общественных объ-

единений.  

Приобретение умений и навыков самооб-

служивания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу и 

школе, персональные выставки, презента-

ции, творческие отчеты, проектная деятель-

ность. 

Знакомств с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отноше-

ния к труду и жизни.  

Вечер, час общения, классное собрание, со-

брание детей и родителей, поход, экскурсия, 

встречи с интересными людьми, посиделки.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
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Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культу-

ре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой. 

В ходе изучения инвариантных и вариатив-

ных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов.  

Получение первоначального опыта уча-

стия в природоохранительной деятельно-

сти.  

 

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц; участие в создании и реа-

лизации коллективных природоохранных 

проектов. 

Получение первоначального опыта эмоци-

онально чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе.  

Экскурсии, прогулки, туристические похо-

ды и путешествия по родному краю.  

 

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой.  

 

При поддержке родителей расширение опы-

та общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту жи-

тельства.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художествен-

ных ценностях культуры России, культур 

народов России.  

 

В ходе изучения инвариантных и вариатив-

ных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих про-

фессий, экскурсий на художественные про-

изводства, к памятникам архитектуры и на 

объекты современной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями ис-

кусства в музеях, на выставках, по репро-

дукциям, учебным фильмам.  

Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.  

 

Посещение конкурсов и фестивалей испол-

нителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок.  

Обучение видеть прекрасное в окружаю-

щем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве 

школа и дома, городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, просмотр учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы. 

Обучение видеть прекрасное в поведении 

и труде людей, знакомство с местными ма-

стерами прикладного искусства, наблюде-

ние за их работой. 

беседы о прочитанных книгах, художе-

ственных фильмах, телевизионных переда-

чах. 
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Получение первоначального опыта само-

реализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в до-

ступных видах и формах художественного 

творчества.  

Творческие работы, конкурсы, ярмарки.  

 

 

2.3.7. Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспи-

танию обучающихся 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнер-

ство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потен-

циала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, 

местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 

семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие 

школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравствен-

ного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институ-

тов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобра-

зовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, 

необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта млад-

ших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих 

дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концер-

тов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. 

д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 

учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении сов-

местных мероприятий, в том числе КТД при активном участии родителей  в рамках реа-

лизации программы развития «Развитие читательской грамостнотси как условие успеш-

ной социализции личности». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального обще-

го образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы, семьи и об-

щественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных соци-

альных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития,  воспитания и социали-

зации обучающихся на уровне начального общего образования образовательное учре-

ждение взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными религиоз-

ными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими 

и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом используются различные формы взаи-

модействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также тра-

диционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
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программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

2.3.8. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, посколь-

ку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, форми-

рующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматри-

вается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране пози-

тивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и организа-

ции,осуществляющей образовательную деятельность, систематического повышения педа-

гогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по повы-

шению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного воз-

раста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в определении основных направлений, цен-

ностей и приоритетов деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребо-

ваны в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, ква-

лифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются с планами воспитательной работы. Работа с родителями (за-

конными представителями) предшествует работе с обучающимися и подготавливает к 

ней. 
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В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: привлечение родителей к 

подготовке и проведению КТД в каждом классе начальной школы, родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др. 

2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирова-

ние знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, при-

обрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт са-

мостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта  развитие личности обучающегося, фор-

мирование его социальных компетенций и т. д.  становится возможным благодаря дея-

тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельно-

сти) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых соци-

альных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально при-

емлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориенти-

рованных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи-

тельной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспе-

чивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к лю-

дям и обществу и т. д. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Направление Воспитательные результаты 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и 

обязанностям человека 

- Ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федера-

ции, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. 

- Элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых стра-

ницах истории страны, об этнических традициях и культур-

ном достоянии своего края, о примерах исполнения граж-

данского и патриотического долга. 

- Первоначальный опыт постижения ценностей гражданско-

го общества, национальной истории и культуры. 

- Опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

- Опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

- Начальные представления о правах и обязанностях челове-

ка, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического созна-

ния 

- 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 сверстни-

ками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответ-

ствии с общепринятыми нравственными нормами. 
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- Уважительное отношение к традиционным религиям. 

- Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, со-

чувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

- Способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анали-

зировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков других людей. 

- Уважительное отношение к родителям (законным предста-

вителям), к старшим, заботливое отношение к младшим. 

- Знание традиций своей семьи и образовательного учрежде-

ния, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, тру-

долюбие. 

- Ценностное и творческое отношение к учебному труду. 

- Элементарные представления о различных профессиях. 

- Первоначальные навыки трудового творческого сотрудни-

чества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми. 

- Осознание приоритета нравственных основ труда, творче-

ства, создания нового. 

- Первоначальный опыт участия в различных видах обще-

ственно полезной и личностно значимой деятельности. 

- Потребности и начальные умения выражать себя в различ-

ных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка 

видах творческой деятельности. 

- Мотивация к самореализации в социальном творчестве, по-

знавательной и практической, общественно полезной дея-

тельности. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (эколо-

гическое 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 дея-

тельности в школе, на пришкольном участке, по месту жи-

тельства. 

- Личный опыт участия в экологических инициативах, про-

ектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представле-

ний об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 

- Первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире. 

- Первоначальные умения видеть красоту в поведении, по-

ступках людей. 

- Элементарные представления об эстетических и художе-

ственных ценностях отечественной культуры. 

- Первоначальный опыт эмоционального постижения народ-

ного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России. 

- Первоначальный опыт эстетических переживаний, наблю-

дений эстетических объектов в природе и социуме, эстети-

ческого отношения к окружающему миру и самому себе. 

- Первоначальный опыт самореализации в различных видах 



342 

 

 

творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества. 

- Мотивация к реализации эстетических ценностей в про-

странстве образовательного учреждения и семьи. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа форми-

рования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовно-

сти обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотри-

тельно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед-

нему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво-

ему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсут-

ствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как огра-

ничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрос-

лыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социа-

лизации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и дви-

гательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаран-

тирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При реализации настоящей программы учитываются психологические и психофи-

зиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опора на зону акту-

ального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — не-

обходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегаю-
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щей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной органи-

зации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, органи-

зации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к сов-

местной работе с детьми. 

Цели и задачи программы 

Организация работы по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни строится на основе научной обоснован-

ности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информацион-

ной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на при-

мере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влия-

ющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных иг-

рах; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникно-

вения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об 

их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готов-

ность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи-

ме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации про-

граммы 
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Работа организации, осуществляющей образовательной деятельность, по реализа-

ции программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направле-

нию, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рациональ-

ного питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы про-

светительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (за-

конными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методи-

ческой работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направлен-

ная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, вклю-

чающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (закон-

ных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и роди-

телями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работ-

ников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных предста-

вителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздо-

ровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универ-

сальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при ре-

шении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нель-

зя» и его эмоционального переживания. 
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в тради-

циях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также эле-

менты научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, об-

щественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следу-

ющим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, работает 

столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

            В здании имеется оснащенный спортивный зал, оборудованный  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, работает 

медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов (учителя физической 

культуры, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на ад-

министрацию организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 
инфра-

структура ор-
ганизации, 

осуществля-
ющей образо-

вательную 
деятельность. 

Организация 
учебной и 

внеурочной 
деятельности 
обучающихся 

Организация 
физкультурно-

оздорови-
тельной рабо-

ты 

Реализация 
дополни-

тельных обра-
зовательных 

курсов 

Работа с роди-
телями (за-
конными 

представите-
лями) 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех 

этапах обучения. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. С 2016 года 

формируются классы гедерного обучения. Раздельное обучение относят к 

здоровьесберегающим технологиям: оно позволяет регулировать нагрузку в зависимости 

от пола, чтобы, с одной стороны, добиться хороших результатов в учёбе, а с другой – 

избежать переутомления.  

 Содержание учебников УМК «Школа России»  имеет личностно-

ориентированный характер. Изучаемый материал тесно связан с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира. Особую актуальность имеет 

учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном 

и социальном окружении. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Имеются 2 оснащенных компьютерных 

класса, в каждом учебном кабинете имеется компьютер. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. 

В используемой УМК «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках этой предметной 

линии представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. Учителя используют индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучающимся. Для этого разрабатываются 

разноуровневые задания для самостоятельной работы, создаются ситуации выбора 

заданий учащимися. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляе-

мая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в 

семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации млад-

шего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и вари-

анты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, со-

циально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследо-

вательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газе-
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ты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ро-

левые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ «Гимназия №80» 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий в секции корригирующей гимнастики (в рамках внеурочной 

деятельности); 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками для учащихся первых классов; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, учителей физической культуры, медицинского 

работника, а также всех педагогов. 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования эко-

логической культуры, безопасного образа жизни обучающихся разрабатываются  исходя 

из особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в образователь-

ном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотроп-

ных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе 

на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего пока-

зателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного ап-

парата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по бо-

лезни; 
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 включение в доступное широкой общественности ежегодное самообследо-

вание  обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об эко-

логической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению 

в муниципальной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов кон-

троля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представите-

лей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управлен-

ческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятель-

ности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Направления и содержание программы коррекционной работы 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с НОДА. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной под-

держки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всей учебнооб-

разовательной деятельности. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с НО-

ДА 

в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специально-

го 

сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут содержание, организационные 

формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с НОДА и удовлетворению 

их 

особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности, при 

изучении предметов учебного плана. 

Задачи программы:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА;  
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- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с НОДА с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающихся с НОДА АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; - возможность развития коммуникации, социальных и быто-

вых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и учащимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА консульта-

тивной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

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 образовательных отношений.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Взаимосвязь всех психических процессов. Принцип предполагает невозможность 

развития одного психического процесса без использования и одновременного развития всех 

других. 

- Учет индивидуальных особенностей. Принцип предполагает опору на зону 

ближайшего развития, характерную для каждого ребенка. 

- Учет обратной связи. Принцип предполагает рефлексию для наиболее эффективно-

го 

сотрудничества участников образовательных отношений. 

Обязательные направления коррекционной помощи для всех категорий детей с НОДА, 

осваивающих вариант 6.1. образуют структуру программы коррекционной работы, 

дополняющей основную образовательную программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение);  

- психологическая коррекция познавательных процессов; - психологическая коррекция 

эмоциональных нарушений;  

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений;  

- коррекция нарушений речи;  

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. Обязатель-

ным 

условием усвоения варианта 6.1 стандарта является систематическая специальная психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 
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- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, роди-

телями, учителями;  

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе;  

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

Коррекционная работа с обучающимися с НОДА осуществляется в ходе всей учебно- 

образовательной деятельности:  

- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обуче-

нии); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психо-коррекционные и логопедические занятия); - в 

рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся 

с НОДА. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получе-

ния 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или 

в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

Направления реализации коррекционной программы 

№  Направления Содержание деятельност 

1 диагностическая работа 

обеспечивает 

своевременное выявление 

обучающихсяс НОДА, 

проведение их 

комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого 

– педагогической помощи в 

условиях школы 

 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в обра-

зовательной организации) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разно-

го профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайше-

го развития обучающихся с НОДА, выявление его ре-

зервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня соци-

ализации обучающихся с НОДА; 

- системный разносторонний контроль специалистов 

за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-  

развивающей работы. 

2 Коррекционно-развивающая Коррекционно-развивающая работа 
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работа обеспечивает  

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии обу-

чающихся с 

НОДА в условиях 

образовательной 

организации; способствует 

формированию универ-

сальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, познава-

тельных, 

коммуникативных) 

включает: 

- выбор оптимальных для развития обучающихся с 

НОДА 

коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными 

потребностями; разработка и реализация 

индивидуально 

ориентированных коррекционных программ. 

- системное воздействие на учебно- 

познавательную деятельность ребёнка в динамике об-

разовательной деятельности, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических 

функций; 

- развитие познавательной, эмоционально-волевой, 

коммуникативно-речевой и личностной сфер ребёнка 

и психокоррекцию его поведения. 

- развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), способ-

ствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальная защита ребёнка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3 консультативная работа 

обеспечивает непрерыв-

ность специального 

сопровождения обучаю-

щихся с НОДА и 

их семей по вопросам 

реализации дифференциро-

ванных психологопедаго-

гических условий обучения, 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимися 

с НОДА, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по вы-

бору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с НОДА; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора 
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воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения обучающихся с НОДА. 

4 информационно – 

просветительская 

работа направлена на 

разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с 

особенностями образова-

тельной 

деятельности для данной 

категории детей, со всеми 

участниками 

образовательных отноше-

ний — 

обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их 

родителями (законными 

представителями), педаго-

гическими 

работниками 

Информационно-просветительская работа 

предусматривает: 

- информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с НОДА, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных 

отношений – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (за-

конным представителям), 

педагогическим работникам,  

- вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения 

обучающихся с НОДА; 

- проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с НОДА. 

При отсутствии специалистов, участвующих в реализации направлении, школа может 

заключать договор о взаимодействии с организациями, осуществляющими психологопедаго-

гическое сопровождение. Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, яв-

ляется психологомедико-педагогический консилиум (далее - ППк) организации. ППк являет-

ся внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в 

том числе обучающихся с НОДА, основные направления деятельности которого регламенти-

руются положением о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ «СОШ № 20 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов). В состав ППк входят специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учитель-дефектолог (при наличии), а также 

представитель администрации. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этапы реализации программы Результаты  

Этап сбора и анализа информации (инфор-

мационно-аналитическая деятельность). 

- Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных по-

требностей. 

- Оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, коорди-

нации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

- Особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность. 

- Процесс специального сопровождения детей 

с НОДА при целенаправленно созданных (ва-

риативных) условиях обучения, воспитания, 
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развития, социализации рассматриваемой кате-

гории детей. 

Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). 

- Констатация соответствия созданных усло-

вий и выбранных коррекционно-развивающих 

и образовательных программ особым образо-

вательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регуля-

тивно-корректировочная деятельность). 

- Внесение необходимых изменений в образо-

вательный процесс и процесс сопровождения 

детей с НОДА, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

 

 

 

Направления, формы и виды деятельности в рамках реализации 

программы коррекционной работы 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Диагностический модуль 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния физи-

ческого и пси-

хического здо-

ровья детей. 

 

Выявление состо-

яния физического 

и психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение класс-

ного руководителя, 

анализ работ 

обучающихся.  

Сентябрь Классный руково-

дитель 

Медицинский ра-

ботник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для 

выявления 

«группы риска». 

Создание банка 

данных обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в 

специализирован-

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в орга-

низации, осу-

ществляющей об-

разовательную 

деятельность. 

Наблюдение, психо-

логическое обследо-

вание; анкетирова-

ние  родителей, бе-

седы с педагогами. 

Сентябрь  Заместитель ди-

ректора по УВР  

Психолог 

Классный руково-

дитель 

 

Углубленная  

диагностика де-

тей «группы 

риска». 

 

Получение объек-

тивных сведений 

об обучающемся 

на основании диа-

гностической ин-

формации специ-

алистов разного 

профиля, созда-

Диагностирование. 

Заполнение диагно-

стических докумен-

тов специалистами.  

Октябрь - 

ноябрь 

Психолог 
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ние диагностиче-

ских «портретов» 

детей. 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление ре-

зервных воз-

можностей. 

Выбор индивиду-

альной образова-

тельной траекто-

рии для 

решения имею-

щихся проблем. 

Подбор  коррекци-

онной программы 

(программы разви-

тия). 

Октябрь - 

Ноябрь 

Психолог 

Классный руково-

дитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение 

уровня органи-

зованности ре-

бенка; уровня 

знаний по пред-

метам. 

 

 

 

Получение объек-

тивной информа-

ции об организо-

ванности ребенка, 

умения 

учиться, особен-

ностей личности, 

уровня знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление харак-

теристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный руково-

дитель 

Социальный пе-

дагог 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей «группы 

риска». 

Планы, програм-

мы 

 

Разработка индиви-

дуальной программы 

по предмету. 

Разработка воспита-

тельной программы 

работы с классом и 

индивидуальной 

воспитательной про-

граммы для детей 

«группы 

риска». Осуществле-

ние педагогического 

мониторинга дости-

жений школьника. 

В течение 

года 

Классный руково-

дитель 

Психолог 

Обеспечение 

психологическо-

го сопровожде-

ния детей 

«группы риска». 

Позитивная ди-

намика развивае-

мых параметров. 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной ра-

боты. 

2.Составление рас-

писания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных за-

нятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

Психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохра-

Позитивная ди-

намика развивае-

Разработка  реко-

мендаций для 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 
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нения и укреп-

ления здоровья 

обучающихся 

«группы риска». 

 

 

мых параметров. педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми «группы 

риска». 

Внедрение здоро-

вьесберегаю 

щих технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация  и 

проведение меро-

приятий, направлен-

ных на 

сохранение, профи-

лактику здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Медицинский ра-

ботник 

Социальный пе-

дагог 

Консультативный модуль 

Консультирова-

ние педагогиче-

ских работни-

ков. 

Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции. 

 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный пе-

дагог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Консультирова-

ние обучающих-

ся по выявлен-

ным проблемам, 

оказание пре-

вентивной по-

мощи. 

Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции. 

 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный пе-

дагог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Консультирова-

ние родителей 

по  вопросам 

обучения и вос-

питания. 

Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции. 

 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный пе-

дагог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Информационно – просветительский модуль 

Информирова-

ние родителей 

(законных пред-

ставителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и дру-

гим вопросам.  

Организация ра-

боты  семинаров, 

родительских со-

браний, тренин-

гов, информаци-

онных стендов и 

др.  

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный пе-

дагог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

Организация ме-

тодических меро-

приятий. 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный пе-

дагог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 
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вопросам разви-

тия, обучения и 

воспитания де-

тей «группы 

риска». 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптималь-

но выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечи-

вающее системное сопровождение детей с НОДА специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональ-

ное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организация-

ми различных ведомств, общественными организациями и другими институтами обще-

ства). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наибо-

лее действенная форма организованного взаимодействия специалистов на современном 

этапе — это консилиум образовательного учреждения, который предоставляют много-

профильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также обра-

зовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, вос-

питанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбе-

режения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, ор-

ганизациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, специальных условий обучения и воспита-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптими-

зации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специ-

альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обу-
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чающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствую-

щих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляе-

мое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физи-

ческих, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-

вающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррек-

ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учите-

ля, социального педагога, учителя-логопеда, и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствую-

щей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подго-

товки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недо-

статков их физического и (или) психического развития в МБОУ «СОШ № 20» ведут ра-

боту социальный педагог, педагог- психолог, учитель-логопед и   медицинский работник. 

Уровень квалификации работников в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным характе-

ристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, име-

ющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки пе-

дагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеют чёткое представ-

ление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материаль-

но-технические условия, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 
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для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицин-

ского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяй-

ственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

В МБОУ «Гимназия №80» создана система широкого доступа детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сете-

вым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагаю-

щим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам дея-

тельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ, в том числе и НОДА; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план школы, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 
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аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план для общеобразовательных 1-4 классов уровень начального общего 

образования ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ ФГОС НОО. 

Продолжительность учебного года 1-е классы - 33 недели; 2-4 классы -34 недели. 

Продолжительность урока: 35 минут для 1- х классов в сентябре - декабре и 40 ми-

нут в январе - мае; для 2 - 4-х классов - 40 минут. 

Внеурочная деятельность 1-4 классов ФГОС НОО (линейное расписание). 

Режим занятий: пятидневная учебная неделя. 

Основные цели и задачи:  

 обеспечение всем обучающимся начального общего образования на уровне ФГОС; 

 создание условий для развития у младших школьников осознанных внутренних мотивов к 

учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 

 обеспечение здоровья учащихся и формирование здорового образа жизни. 

 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ «Гимназия №80» 

на 2019-2020 учебный год 

Начального общего образования 

Продолжительность 

учебного года 

(триместра) 

Режим работы  

 

Каникулы Промежуточная и 

государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Начало учебного го-

да: 

2 сентября 2020 года 

Начало занятий: 

1 смена -1, 2, 3 классы:  

8.00 

2 смена - 2 классы: 

14.00 

 

Осенние каникулы: 

дата начала каникул 

– 

24.10.2020 г.,  

дата окончания ка-

никул – 

15.11.2020г., про-

должительность  

в днях: 23 дня 

Выставление ре-

зультатов по ито-

гам промежуточ-

ной аттестации: 

1-й триместр: 

02.09.2020 − 30.11 

2020 г – за 2 дня 

до окончания 

триместра 

2-й триместр: 

01.12.20120 − 28. 

02.2021 г. - за 2 

дня до окончания 

триместра 

3-й триместр: 

01.03.2021 − 

31.05.2021 г.- за 2 

дня до окончания 

триместра. 

Год: 02 сентября 

2020 г.- 

31.05.2021 

 за 2 дня до окон-

чания учебного 

года. 

Окончание учебного 

года: 

Начальное общее 

образование: 

1 классы – 

31мая2021 г. 

2 - 4-е классы –   

31мая 2021 г. 

Продолжительность 

занятий:  

1 –е классы (сентябрь-

декабрь) - 35 мин. 

1-е классы (январь -  

май)  - 40 мин. 

2-4-е классы - 40 мин. 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул 

– с 29.12.2020 г.,  

дата окончания ка-

никул – 

10.01.2021г.,         

продолжительность 

в днях: 13 дней 

Сменность занятий:  

1 смена - 1, 3, 4  классы 

2 смена – 2 классы 

 

Весенние канику-

лы: 

дата начала каникул 

–22.03.2021г., 

дата окончания ка-

никул – 

28.03.2021г., 

продолжительность 
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в днях: 7 дней  

Продолжительность 

учебного года: 

1 класс – 33     учеб-

ные недели; 

2–4-е классы – 34  

учебные  недели. 

Расписание звонков:  

1 смена                                       

1 урок   8.00 – 8.40 

2 урок   8.50 – 9.30 

3 урок   9.50 – 10.30 

4 урок  10.50 –11.30 

5 урок  11.40 –12.20 

6 урок  12.30 –13.10 

7 урок 13.20-14.00 

2 смена 

1 урок 14.00 – 14.40 

2 урок 14.50 – 15.30 

3 урок 15.50– 16.30 

4 урок 16.50–17.30 

5 урок 17.40-18.20 

Расписание звонков 

для 1 класса 

Сентябрь - декабрь 

1урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.50 – 9.25 

Динамическая пауза 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.40 – 12.15 

Январь – май  

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

Динамическая пауза 

3 урок 10.50 – 11.30 

4 урок 11.40 – 12.20 

Дополнительные 

каникулы 

для 1-го класса: 

дата начала каникул  

– 15 февраля 2021г. 

дата окончания ка-

никул – 21  февраля 

2021 г., 

продолжительность 

в днях: 7дней 

Летние каникулы:  

с 1 июня 2021 г. по 

31 августа 2021 г. 

 

Учебные триместры: 

начало, окончание, 

продолжител ность 

учебных недель 

1-е классы 

1-ый  триместр:  

с 2 сентября по 30 

ноября 2020 г. 10 

недель. 

2-ой триместр: с 

01декабря 2020 г. 

по 28 февраля 2021 

г., 10 недель. 

3-ий триместр: 

с 01 марта 2021 г.   

по 31 мая 2021 г., 

11 недель. 

2-4-е классы 

1-ый  триместр:  

с 2 сентября по 30 

ноября 2020 г. 10 

недель. 
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2-ой триместр: с 

01декабря 2020 г. 

по 28 февраля 2021 

г.,11 недель. 

3-ий триместр: 

с 01 марта 2021 г.   

по 31 мая 2021 г., 

11 недель. 

 

Учебный план классов, обучающихся по ФГОС НОО (1-4 классы) направлен на 

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). 

Количество учебных часов распределено на обязательные предметные области в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от  11 декабря 2020 г.)) и  авторскими программами 

учебных предметов УМК «Школа России». 

Главная концептуальная идея программы «Школа России»: российская школа 

должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего 

Отечества. Ее основа – это современные достижения педагогической теории и практики и 

лучшие традиции отечественной школы, их исключительная ценность и значимость. 

Программа «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов 

концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. Все 

учебники, входящие в состав УМК, представляют собой единую систему учебников, так 

как разработаны на основе единых методологических принципов, методических подходов 

и единства художественно-полиграфического оформления. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального 

образования и представлена следующим образом (материалы таблицы соответствуют 

приказу Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от  11 декабря 2020 г.): 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 

 
Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 
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деятельности народном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и 

доступными образцами детской художественной литературы,  

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического  и 

алгоритмического    мышления,    воображения,    

обеспечение первоначальных представлений о  

компьютерной грамотности. 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование      уважительного      отношения      к      

семье, населенному   пункту,   региону,   России,   истории,  

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего   места   в   нем.   Формирование   

модели   безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных     и     чрезвычайных      

ситуациях.      Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений  

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

8 Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   

познания, осуществление    поисково-аналитической    

деятельности    для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, 

формирование      первоначального       опыта      

практической 

преобразовательной деятельности. 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному     и     социальному     

развитию,     успешному 

обучению,   формирование   первоначальных   умений   

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки  на сохранение  и  укрепление  

здоровья,  навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»: 
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На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится по 4 часа в неделю в 1 

классе, по 5 часов в неделю 2-4 классы (учебник под редакцией Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.; издательство «Просвещение»); 

Учебный предмет «Литературное чтение» 1-4 классы отводится по 4 часа в неделю 

(учебник под редакцией Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.; издательство «Просвещение»). 

Предметная область «Родной язык и  литературное чтение на родном языке»: 

На изучение учебного предмета «Родной язык» отводится по 1 часу в неделю в 1 

классе (учебник под редакцией Александровой О.М.; издательство «Просвещение»); во 2 

и 3 классах по 0,5 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» отводится 

по 0,5 часу в неделю во 2 и 3 классах. 

Предметная область «Иностранный  язык»  представлена учебным  предмет 

«Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2 класса, общее количество часов на 

его изучение со 2 по 4 класс – 2 часа в неделю (учебник под редакцией Быкова Н.И., Дж. 

Дули.; издательство Просвещение) 

При проведении занятий по иностранному языку (2 – 4 классы) может 

осуществляться деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Предметная область «Математика и информатика»: 

Учебный предмет «Математика» 1-4 классы отводится по 4 часа в неделю (учебник 

под редакцией  Моро М.И., Бантова М.А.; издательство «Просвещение»)  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»: 

Представлена учебным предметом «Окружающий мир» 1-4 классы отводится по 2 

часа в неделю (учебник под редакцией  Плешаков А.А.; издательство «Просвещение»). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»: 

Представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4-х классах отводится 1 час в неделю (учебник под редакцией  Шемшурина А.И., 

издательство «Просвещение»). 

Данный курс определен в соответствии с образовательным выбором обучающихся 

4-х классов. 

Предметная область «Искусство» с 1-го по 4-ый класс включает такие учебные 

предметы: 

 «Музыка» – 1 час в неделю (учебник под редакцией  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С., издательство «Просвещение»). 

 «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю (учебник под редакцией  

Неменского Б.М., издательство «Просвещение»). 

Предметная область «Технология»: 

На учебный предмет «Технология» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю 

(учебник под редакцией  Лутцевой Е.А.,  издательство «Просвещение»). 

Предметная область «Физическая культура»: 

 Учебный предмет «Физическая культура» - 2 часа в неделю. 1-2 классы (учебник 

под редакцией Петрова Г.В, издательство «Вентана-Граф». С 3-го по 4-ый класс (учебник 

под редакцией  Лисицкая Т.С., издательство «Астрель»), 

Часть формируемая участниками образовательного процесса. 

В  2020/2021 учебном году при пятидневной рабочей неделе, часы части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса, отсутствуют (введение в 

учебный план предмета «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»).  

Количество учебных занятий за 4 года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 
Обучающиеся с ОВЗ 1 - 4 классов обучаются по учебному плану в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

(Шестидневная  учебная неделя) 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 

абвг 

2 

абвг 

3 

абвг 

4 

абвг 

итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 20(675) 

Литературное чтение 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 6(203) 

Литературное чтение 

на родном языке 

  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Иностранный язык Иностранный язык - 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1(34) 1(34) 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2(66) 3(102) 3(102) 3(102) 11(372) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Всего  21(693) 25(850) 25(850) 26(884) 97(3277) 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование 

- 1(34) 1(34) - 2(68) 

Итого  - 1(34) 1(34) - 2(68) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (требования СанПин) 

21(693) 26(884) 26(884) 26(884) 99(3345) 
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3.2.План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность школы 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы 

обучения.  

Занятия проводятся учителями школы в форме экскурсий, кружков, олимпиад, 

соревнований, поисковых исследований, ролевых игр.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

 В соответствии с требованиями внеурочная деятельность в школе предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по 

следующим направлениям развития личности: социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

 

              3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с НОДА 
Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) в 

соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с ОВЗ (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандартао бучающихся с ОВЗ 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения адаптированной основ-

ной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.1). 

Система условий учитывает особенности организации, а также её взаимодействие с 

социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

– описание кадрового, психолого-педагогического, финансового, материально- техниче-

ского, учебно-методического и информационного обеспечения; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АО-

ОПНОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечи-

вает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное (нрав-

ственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психи-

ческого и социального здоровья обучающихся. 

Созданные в школе условия для реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1), обеспечивают возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА АООП 

НОО (вариант 6.1);  



366 

 

 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования;  

- учета особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА (вариант 

6.1);  

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

- участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО обучающихся с НОДА (вари-

ант 6.1), проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

- поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образователь-

ную деятельность;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1), и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), спецификой деятельности организации и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 

3.3.1. Кадровые условия  

МБОУ «Гимназия №80» укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

начального общего образования образовательного учреждения, способными к инноваци-

онной профессиональной деятельности. Разработаны должностные инструкции, содер-

жащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенно-

стей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения на основании квалификационных характери-

стик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководи-

телей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования»). 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1. Учитель Организация условий для успешно-

го продвижения обучающихся в 

рамках образовательного процесса 

и 

реализации ФГОС НОО 

8 человек - первой 

квалификационной 

категории; 

7  человек - высшей 

квалификационной 

категории 

2- без категории 

2. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое сопро-

вождение образовательного и вос-

питательного процесса. Организует 

работу по формированию Портфо-

лио обучающихся. 

16 человек 

3. Учитель- 

логопед 

Проводит групповые и индивиду-

альные занятия по исправлению не-

достатков в развитии, восстановле-

нию нарушенных речевых функций. 

1 человек 

4. Педагого- Наблюдает за состоянием детей с 1 человек 
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психолог целью выявления психолого-

педагогических отклонений, их 

коррекции, а так же реализации 

всеми участниками обучающего 

процесса индивидуального подхода 

во взаимодействии с детьми, нуж-

дающимися в этом; 

5. Социальный педа-

гог 

организует взаимодействие и объ-

единяет усилия школы, семьи, об-

щественности, для поддержки и 

всесторонней помощи в развитии и 

воспитании детей. 

1 человек 

6. Руководитель 

кружка (внеуроч-

ная 

деятельность) 

Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как про-

странство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми 

20 педагогов 

7. Зав. библиотекой Обеспечивает доступ к информа-

ции, участвует в процессе воспита-

ния культурного и гражданского 

самосознания, содействует форми-

рованию информационной компе-

тентности обучающихся путем обу-

чения поиску, анализу, оценке и об-

работке информации. Обеспечивает 

выдачу книг 

в библиотеке. 

1 человек 

8. Заместитель ди-

ректора по УВР  

Курирует организацию образова-

тельного процесса на уровне 

начального общего образования 

1 человек 

9. Заместитель ди-

ректора по УВР 

Отвечает за организацию безпасных 

условий организации образователь-

ного процесса 

1 человек 

10 Директор ОУ Отвечает за организацию образова-

тельного процесса ОУ 

1 человек 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер -классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии результативности деятельности 

педагогических работников отражены в Положении об оценке результативности 

деятельности педагогических работников 
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Требования к педагогическим кадрам 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических пред-

ставлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диа-

лога; 

  способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к ана-

лизу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научно-

сти; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, за-

рубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих воз-

можность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педа-

гогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и ин-

терпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональ-

ных ценностей педагога. 

Таким образом,  Модель профессионально компетентного педагога предполагает: 

 наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры; 

 наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования педаго-

гического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, способ-

ность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

 ответственность за конечный результат педагогического процесса; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие 

рефлексивной культуры; 

 наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в 

целом; 

 способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к диа-

логу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса 

3.3.2. Финансовые  условия  

Финансово-экономические условия реализации программы обеспечивают: 

- исполнение требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы начального об-

щего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизм их формирования. 

МБОУ «Гимназия № 80» функционирует в статусе бюджетного учреждения. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном зада-

нии ОУ. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего обще-

го образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных организа-

циях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществ-

ляется на основе нормативного подушевого финансирования. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной организации за-

ключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимо-

сти в предыдущем финансовом году. 

При расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и вне-

урочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования -  гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год, необходимый для реализации образовательной программы начального общего обра-

зования, включает: 

- оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных коэффици-

ентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных матери-

алов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключе-

нием к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-

ществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соот-

ветствующими поправочными коэффициентами, и отражается в соглашении образова-

тельной организации. 

Система оплаты труда работников устанавливается соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, Алтайского края, города Барнаула, Положением о формировании системы оплат 

труда работников МБОУ « Гимназия № 80».  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работ-

ников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда ОУ состоит из базовой части и стимулирующей части; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-

ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 

- значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала - соответствует норма-

тивам; 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной 
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программы. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается ла-

боратория мониторинга. 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

3.3.3. Материально - технические условия  

Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

обеспечивают возможность достижения обучающимися  установленных Стандартом тре-

бований к результатам АООП НОО.  

 Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды образовательной организа-

ции. Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с НО-

ДА должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается учащийся с НОДА; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с НОДА к образо-

ванию;   

 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютер-

ные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образователь-

ных потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специали-

стов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидак-

тическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инстру-

ментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 

НОДА. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с НОДА. В 

случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 

полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования.  

 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

 - санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

     Здание школы типовое, трехэтажное. Техническое состояние школы удовлетворитель-

ное. Имеется прилегающий земельный участок с освещением, ограждением, разделенный 

на зоны для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности. 

Здание и прилегающая территория, в котором осуществляется образование обучающихся 

с ЗПР полностью соответствуют 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.); 
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- 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 капитально-

го ремонта и др. 

В школе имеются помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей 

области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В об-

разовательной организации имеются отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с педагогом - психологом, отвечающие задачам программы кор-

рекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся 

на перемене. 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необ-

ходимым инвентарем.  

В ОУ имеются два спортивных зала (большой и малый) с раздевалками, необхо-

димым спортивным оборудованием и инвентарем. Залы соответствуют современным тре-

бованиям учебного процесса. Также имеется хореографический зал, где проводится вне-

урочная деятельность. Помещения используются в соответствии с расписанием урочной и 

внеурочной деятельности. Для проведения культурно-массовых мероприятий использует-

ся актовый зал.  
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём.  

В ОУ функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал на 30 по-

садочных мест совмещен с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и зону ти-

ражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы.  

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и 

художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях.  

Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, МФУ.  

В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет, оснащенный в соот-

ветствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся осу-

ществляют медицинская сестра КГБУЗ «Городская поликлиника № 10», диспансеризация 

обучающихся, воспитанников производится на базе поликлиники №10. Имеются соответ-

ствующие договор и лицензия на медицинскую деятельность. В школе своевременно прово-

дятся вакцинация и диспансеризация.  

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения орга-

низовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный в со-

ответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20. Столовая оснащена посудо-

моечной машиной, электроплитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным 

кипятильником, пароконвектоматом, мармитом, машиной тестосмесительной, электроприво-

дом универсальным, электромясорубкой, овощерезкой, картофелечисткой, котлом пищева-

рочным. Завтраки и обеды готовят в столовой. Организовано горячее питание. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множи-

тельная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. Все ком-

пьютеры объединены в единую локальную информационную сеть. На все компьютеры в 

школе установлены лицензионные программные продукты, что позволяет сделать процесс 

обучения школьников отвечающим современным требованиям.  

С целью обеспечения безопасности в МБОУ «Гимназия № 80»: 
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- имеются тревожные кнопка; 

- здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения; 

- ОУ оснащено пожарной автоматикой, обеспечивающей передачу сигнала по радио теле-

коммуникационной системе на центральный пункт связи «01»; 

- в соответствии с нормативами помещение школы укомплектовано средствами пожаротуше-

ния. 

ОУ самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в уста-

новленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образова-

тельной деятельности при получении начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и зву-

ка, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудо-

вания, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-

ских и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, нагляд-

ного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания.  

Оснащение кабинетов компьютерной техникой 

Каб. Кол-во ПК Проектор Экран Принтер МФУ Цифровая 

лаборатор

ия 

Стац Ноут      

11а 1  1 1  1  

11б 1  1 1  1  

11 1  1 1 1   

12 1  1 1  1  

13 1  1 1  1  

14 1  1 1  1  

15 1  1 1  1  

16 1  1 1  1  

17 1  1 1  1  

 

3.3.4. Информационно-методические условия  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информационнообразователь-

ной средой (ИОС). 

Информационно-образовательная среда МБОУ « Гимназия № 80» включает: ком-

плекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образователь-

ные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникаци-

онных технологий: компьютеры,  ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систе-
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му современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполага-

ет компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является 

функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законо-

дательству Российской Федерации. 

 

Состояние материально-технической базы 

Вид оборудования, программного обеспечения Количество 

Компьютер 70 

Интерактивная доска 5 

Принтер 16 

Многофункциональное устройство 8 

Копировальный аппарат 0 

Ноутбук 7 

Прокси-сервер 0 

Диски с программным обеспечением 96 

Компьютерный класс 1 

Мультимедиа кабинет 34 

Электронные образовательные ресурсы 638 

 

Все пользователи ОУ имеют  доступ к Интернет-ресурсам (скорость доступа к ре-

сурсам сети Интернет составляет  50Мбит/сек). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования включает характеристики осна-

щения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и ла-

бораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внут-

ренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспе-

чение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образователь-

ных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образователь-
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ной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования должно обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагоги-

ческих работников на основе современных информационных технологий в области биб-

лиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз дан-

ных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам 

и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего обра-

зования на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Фонд дополнительной литературы включает:  

 отечественную и зарубежную классическую и современную художественную ли-

тературу;  

 научно-популярную и научно-техническую литературу;  

 издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;  

 справочно-библиографические и периодические издания;  

 собрание словарей;  

 литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающих-

ся. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования  УМК «Школа России» 

 

№ Предмет К

ла

сс 

Учебник Рабочая про-

грамма 

(Авторская 

программа) 

Методическое 

пособие для 

учителя. 

Методические 

рекомендации. 

Книга для учи-

теля 

Поурочные 

планы и т.д. 

Оценочные 

материалы 

 

1 Русский 

язык 

1 Канакина 

В.П. Русский 

язык. Учебник. 

1 класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных учрежде-

ний. /В.П. 

Канакина, 

В.Г.Горецкий.-

5- е изд.-М., 

«Просвеще-

ние», 2015-– 

2016 г. 

(Школа Рос-

Русский язык. 

Примерные ра-

бочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Школа 

России» авто-

ров В.П. 

Канакиной, 

В.Г. Горецкого. 

1-4 классы: 

учеб. пособие 

для общеобра-

зоват. органи-

Обучение 

грамоте 

Горецкий В.Г. 

Обучение гра-

моте. Методи-

ческое пособие 

с поурочными 

разработками. 

1 класс: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зовательных 

учреждений / 

В. Г. Горецкий 

,Н.М. Белянко-

Канакина 

В.П. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными 

разработками. 

1 класс.: уч. 

пособие для 

общеобразо-

вательных 

организаций / 

В.П. Канаки-

на.- 4-е изд., 

доп. - М. Про-
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сии) заций./ [В.П. 

Канакина и 

др.].- 3-е изда-

ние.,  дораб.- 

М. Просвеще-

ние, 2019.  

ва. - 

М.:Просвещен

ие, 2019. 

(Школа Рос-

сии). Русский 

язык 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками. 1 

класс.: уч. по-

собие для об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций / В.П. 

Канакина.- 4-е 

изд., доп. - М. 

Просвещение, 

2019 — 174 с.- 

(Школа Рос-

сии) 

свещение, 

2019 (Школа 

России).  

Канакина 

В.П. 

Сборник дик-

тантов и 

творческих 

работ. 1-2 

классы: посо-

бие для учи-

телей обще-

образоват. 

организаций / 

В.П. Канаки-

на, Г.С. Щё-

голева.-М.: 

Просвещение, 

2017. (Школа 

России) 

2 Русский 

язык 

2 Канакина 

В.П. Русский 

язык. Учебник. 

2 класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных учрежде-

ний. В 2 ч. Ч.1.  

/В.П. Канаки-

на, 

В.Г.Горецкий.-

7- е изд.-М., 

«Просвеще-

ние», 2018-

2020 г. (Школа 

России). 

Канакина 

В.П. Русский 

язык. Учебник. 

2 класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных учрежде-

ний. В 2 ч. Ч.2.  

/В.П. Канаки-

на, 

В.Г.Горецкий.-

7- е изд.-М., 

«Просвеще-

Русский язык. 
Примерные ра-

бочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Школа 

России» авто-

ров В.П. 

Канакиной, 

В.Г. Горецкого. 

1-4 классы: 

учеб. пособие 

для общеобра-

зоват. органи-

заций./ [В.П. 

Канакина и 

др.].- 4-е изда-

ние., дораб.- М. 

Просвещение, 

2020.  

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками. 2 

класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В 

2 ч. Ч.1 /В.П. 

Канакина.- 5-е 

изд. – М.: Про-

свещение, 

2019. (Школа 

России).  

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками. 2 

класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В 

2 ч. Ч.2 /В.П. 

Канакина.- 5-е 

изд. – М.: Про-

свещение, 

2019. (Школа 

Русский 

язык. Мето-

дическое по-

собие с по-

урочными 

разработками. 

2 класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразо-

ват. организа-

ций. В 2 ч. Ч.2 

/В.П. Канаки-

на.- 5-е изд. – 

М.: Просве-

щение, 2019. 

(Школа Рос-

сии). –

Канакина 

В.П. 

Сборник дик-

тантов и 

творческих 

работ. 1-2 

классы: посо-

бие для учи-

телей обще-

образоват. 

организаций / 

В.П. Канаки-
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ние», 2018-

2020 г. (Школа 

России).-  

России).  на, Г.С. Щё-

голева.-М.: 

Просвещение, 

2017. (Школа 

России).  

3 Русский 

язык 

3 Канакина 

В.П. Русский 

язык. Учебник. 

3 класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных учрежде-

ний. В 2 ч. Ч.1.  

/В.П. Канаки-

на, 

В.Г.Горецкий.- 

2- е изд.-М., 

«Просвеще-

ние», 2018-

2020 г. (Школа 

России) 

Канакина 

В.П. Русский 

язык. Учебник. 

3 класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных учрежде-

ний. В 2 ч. Ч.2.  

/В.П. Канаки-

на, 

В.Г.Горецкий.- 

2- е изд.-М., 

«Просвеще-

ние», 2018-

2020 г. (Школа 

России). 

Русский язык. 

Примерные ра-

бочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Школа 

России» авто-

ров В.П. 

Канакиной, 

В.Г. Горецкого. 

1-4 классы: 

учеб. пособие 

для общеобра-

зоват. органи-

заций./ [В.П. 

Канакина и 

др.].- 4-е изда-

ние., дораб.- М. 

Просвещение, 

2020.  

Канакина В.П.  

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками. 3 

класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В 

2 ч. Ч.1 /В.П. 

Канакина.– М.: 

Просвещение, 

2019. (Школа 

России).  

Канакина В.П.  

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками. 3 

класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. В 

2 ч. Ч.2 /В.П. 

Канакина.– М.: 

Просвещение, 

2019. (Школа 

России).  

Канакина 

В.П.  

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными 

разработками. 

3 класс. Учеб. 

пособие для 

общеобразо-

ват. организа-

ций. В 2 ч. Ч.2 

/В.П. Канаки-

на.– М.: Про-

свещение, 

2019. (Школа 

России). 

Канакина 

В.П. 

Сборник дик-

тантов и 

творческих 

работ. 3-4 

классы: посо-

бие для учи-

телей обще-

образоват. 

организаций / 

В.П. Канаки-

на, Г.С. Щё-

голева.-М.: 

Просвеще-

ние,2016, 

2019. (Школа 

России).  

4 Русский 

язык 

4 Канакина 

В.П. Русский 

язык. Учебник. 

4 класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных учрежде-

ний. В 2 ч. Ч.1.  

/В.П. Канаки-

на, 

В.Г.Горецкий.- 

2- е изд.-М., 

Русский язык. 

Примерные ра-

бочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Школа 

России» авто-

ров В.П. 

Канакиной, 

В.Г. Горецкого. 

1-4 классы: 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками. 4 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

В.П. Канакина. 

– 4-е изд. – М.: 

Канакина 

В.П. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными 

разработками. 

4 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразо-

ват. организа-

ций / В.П. 
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«Просвеще-

ние», 2018 г. 

(Школа Рос-

сии). 

Канакина 

В.П. Русский 

язык. Учебник. 

4 класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных учрежде-

ний. В 2 ч. Ч.2.  

/В.П. Канаки-

на, 

В.Г.Горецкий.- 

2- е изд.-М., 

«Просвеще-

ние», 2018 г. 

(Школа Рос-

сии). 

учеб. пособие 

для общеобра-

зоват. органи-

заций./ [В.П. 

Канакина и 

др.].- 4-е изда-

ние., дораб.- М. 

Просвещение, 

2020.  

Просвещение, 

2019. (Школа 

России).  

Канакина. – 4-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2019. (Школа 

России). 

Канакина 

В.П. 

Сборник дик-

тантов и 

творческих 

работ. 3-4 

классы: посо-

бие для учи-

телей обще-

образоват. 

организаций / 

В.П. Канаки-

на, Г.С. Щё-

голева.-М.: 

Просвещение, 

2020. (Школа 

России).  

5. Литера-

турное 

чтение 

1 Горецкий В.Г. 

Азбука. В 2-х 

ч./В.Г.  Горец-

кий,В.А. Ки-

рюшин,Л.А. 

Виноградская– 

«Просвеще-

ние», 2016-

2018. (Школа 

России).  

 

Климанова  Л. 

Ф. Литератур-

ное чтение. В 

2-х 

ч../Климанова. 

Л. Ф., Горец-

кий В.Г., Ви-

ноградская 

Л.А.  – «Про-

свещение», 

2016 (Школа 

России).  

 

Литературное 

чтение. При-

мерные рабо-

чие програм-

мы. Предмет-

ная 

линия учебни-

ков системы 

«Школа Рос-

сии». 1—4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Л. Ф. Климано-

ва, М. В. Бой-

кина. — 2 изд., 

допол.-М.: 

Просвещение, 

2019.  

Обучение гра-

моте 

Горецкий В.Г. 

Обучение гра-

моте. Методи-

ческое пособие 

с поурочными 

разработками. 

1 класс: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зовательных 

учреждений / 

В. Г. Горецкий 

,Н.М. Белянко-

ва. - 

М.:Просвещен

ие,2019.(Школа 

России).  

 

Литературное 

чтение. Мето-

дические реко-

мендации.1 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразова-

тельных орга-

низаций/ 

Л.Ф.Климанова
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, М.Ф.Бойкина 

 

Литературное 

чтение. Мето-

дические реко-

мендации. 1 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразова-

тельных орга-

низаций / [Н. 

А. Стефанен-

ко]. — 4-е изд.  

— М. : Про-

свещение, 2019 

— (Школа Рос-

сии).  

6. Литера-

турное 

чтение 

2 Литературное 

чтение. 2 

класс. Учеб. 

для общеобра-

зоват. учре-

ждений в ком-

плекте с 

аудиоприл. на 

электрон. но-

сителе. В 2 ч. 

Ч. 1,2 / [ Л. Ф. 

Климанова, В. 

Г. Горецкий, 

М. В. Голова-

нова и др.]. - 

М.: Просвеще-

ние, 2015-2020 

(Школа Рос-

сии).  

Литературное 

чтение. При-

мерные рабо-

чие програм-

мы. Предмет-

ная 

линия учебни-

ков системы 

«Школа Рос-

сии». 1—4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Л. Ф. Климано-

ва, М. В. Бой-

кина. — 2 изд., 

допол.- М.: 

Просвещение, 

2019.  

Стефаненко 

Н.А. 

Литературное 

чтение. Мето-

дические реко-

мендации. 2 

класс.: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

Н.А. Стефа-

ненко – 4 изд., 

доп. – М.: Про-

свещение, 

2019. ( Школа 

России)  

 

Стефаненко 

Н. А. Литера-

турное чте-

ние. Тетрадь 

учебных до-

стижений. 2 

класс: посо-

бие для уча-

щихся обще-

образователь-

ных органи-

заций.– 2 -е 

издание. -  М.: 

Просвещение, 

2017.  

  

7 Литера-

турное 

чтение 

3  Литературное 

чтение. 3 

класс. Учеб. 

для общеобра-

зоват. учре-

ждений в ком-

плекте с 

аудиоприл. на 

электрон. но-

сителе. В 2 ч. 

Ч. 1,2 / [ Л. Ф. 

Климанова, В. 

Г. Горецкий, 

М. В. Голова-

нова и др.]. - 

Литературное 

чтение. При-

мерные рабо-

чие програм-

мы. Предмет-

ная 

линия учебни-

ков системы 

«Школа Рос-

сии». 1—4 

классы 

:учеб.пособие 

для общеобра-

зоват. органи-

заций / Л. Ф. 

Стефаненко 

Н.А. 

Литературное 

чтение. Мето-

дические реко-

мендации. 3 

класс.: 

учеб.пособие 

для общеобра-

зоват. органи-

заций/Н.А. 

Стефаненко – 3 

изд., доп. – М.: 

Просвещение, 

2017. ( Школа 

Стефаненко 

Н. А. Литера-

турное чте-

ние. Тетрадь 

учебных до-

стижений. 3 

класс: посо-

бие для уча-

щихся обще-

образователь-

ных органи-

заций.– 2 -е 

издание. -  М.: 

Просвещение, 

2018.  
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М.: Просвеще-

ние, 2015-2018 

(Школа Рос-

сии).  

Климанова, М. 

В. Бойкина. — 

2 изд., допол.- 

М. : Просвеще-

ние, 

2019.  

России) 

 

  

8 Литера-

турное 

чтение 

4 Климанова Л. 

Ф. Литератур-

ное чтение. В 

2-х ч. 

.Учебник для 

общеобразова-

тельных учре-

ждений /Л.Ф. 

Климано-

ва,Л.А. Вино-

градская,М.Ф.  

Бойкина. –М.: 

Просвещение, 

2015-2019  

 

Литературное 

чтение. При-

мерные рабо-

чие програм-

мы. Предмет-

ная 

линия учебни-

ков системы 

«Школа Рос-

сии». 1—4 

классы : 

учеб.пособие 

для общеобра-

зоват. органи-

заций / Л. Ф. 

Климанова, М. 

В. Бойкина. — 

2 изд., допол.- 

М. : Просвеще-

ние, 

2014.  

Стефаненко 

Н.А. 

Литературное 

чтение. Мето-

дические реко-

мендации. 4 

класс.: учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

Организа-

ций/Н.А. Сте-

фаненко – 3 

изд., доп. – М.: 

Просвещение, 

2019. ( Школа 

России) 

 

Стефаненко 

Н. А. Литера-

турное чте-

ние. Тетрадь 

учебных до-

стижений. 4 

класс: посо-

бие для уча-

щихся обще-

образователь-

ных органи-

заций.– 2 –е 

издание. -  М.: 

Просвещение, 

2018.  

 

9 Родной 

(русский) 

язык 

1 Русский род-

ной язык. 1 

класс: учебник 

для общеобра-

зовательных 

организаций/ 

(О.М. Алек-

сандровой и 

др.) – М.: Про-

свещение: 

Учебная лите-

ратура, 2020 

Русский род-

ной язык. При-

мерные рабо-

чие программы 

1-4 классы. 

Под редакцией 

О.М. Алексан-

дровой. –  М.: 

Просвещение, 

2020 

Русский род-

ной язык: 1 

класс: методи-

ческое пособие 

/ [О. М. Алек-

сандрова, М. И. 

Кузнецова, Л. 

В. Петленко и 

др.; под ред. О. 

М. Алексан-

дровой].– М.: 

Учебная лите-

ратура, 2018. 

 

10 Родной 

(русский) 

язык 

2  Примерная 

программа  по 

учебному 

предмету 

«Родной (рус-

ский) язык» 

для образова-

тельных орга-

низаций, реа-

лизующих про-

граммы 

начального 

Рекомендации 

о преподавании 

предметных 

областей «Род-

ной язык и ли-

тературное 

чтение на род-

ном языке», 

«Родной язык и 

родная литера-

тура» в обще-

образователь-
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общего образо-

вания, одоб-

ренной реше-

нием феде-

рального учеб-

но-

методического 

объединения 

по общему об-

разованию 

(Протокол 

№1/19 от 

04.03.2019). 

ных организа-

циях Алтайско-

го края в 

2019/2020 

учебном году 

(Письмо Ми-

нистерства об-

разования и 

науки Алтай-

ского края 

№23-

0210211174 от 

10.04.2019 «Об 

изучении вто-

рого иностран-

ного языка, 

родного языка 

и родной лите-

ратуры»). 

11 Родной 

(русский) 

язык 

3  Примерная 

программа  по 

учебному 

предмету 

«Родной (рус-

ский) язык» 

дляобразова-

тельных орга-

низаций, реа-

лизующих про-

граммы 

начального 

общего образо-

вания, одоб-

ренной реше-

нием феде-

рального учеб-

но-

методического 

объединения 

по общему об-

разованию 

(Протокол 

№1/19 от 

04.03.2019). 

Рекомендации 

о преподавании 

предметных 

областей «Род-

ной язык и ли-

тературное 

чтение на род-

ном языке», 

«Родной язык и 

родная литера-

тура» в обще-

образователь-

ных организа-

циях Алтайско-

го края в 

2019/2020 

учебном году 

(Письмо Ми-

нистерства об-

разования и 

науки Алтай-

ского края 

№23-

0210211174 от 

10.04.2019 «Об 

изучении вто-

рого иностран-

ного языка, 

родного языка 

и родной лите-

ратуры»). 

 

12 Литера-

турное 

2 Учебник «Ли-

тература Ал-

Примерная ра-

бочая про-

Рекомендации 

о преподавании 
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чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

тая» (готовит-

ся к изданию в 

новом учебном 

году - обзорно-

аналитическое 

пособие для 

учителей по 

творчеству пи-

сателей и по-

этов Алтай-

ского края). 

грамма учебно-

го предмета 

«Литературное 

чтение на рус-

ском родном 

языке» для 2-3 

классов, со-

ставленная 

КГБУДПО 

«Алтайский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

работников об-

разования». 

Барнаул, 2019. 

предметных 

областей «Род-

ной язык и ли-

тературное 

чтение на род-

ном языке», 

«Родной язык и 

родная литера-

тура» в обще-

образователь-

ных организа-

циях Алтайско-

го края в 

2019/2020 

учебном году 

(Письмо Ми-

нистерства об-

разования и 

науки Алтай-

ского края 

№23-

0210211174 от 

10.04.2019 «Об 

изучении вто-

рого иностран-

ного языка, 

родного языка 

и родной лите-

ратуры»). 

13 Литера-

турное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

3 Учебник «Ли-

тература Ал-

тая» (готовит-

ся к изданию в 

новом учебном 

году - обзорно-

аналитическое 

пособие для 

учителей по 

творчеству пи-

сателей и по-

этов Алтай-

ского края). 

Примерная ра-

бочая про-

грамма учебно-

го предмета 

«Литературное 

чтение на рус-

ском родном 

языке» для 2-3 

классов, со-

ставленная 

КГБУДПО 

«Алтайский 

краевой инсти-

тут повышения 

квалификации 

работников об-

разования». 

Барнаул, 2019. 

Рекомендации 

о преподавании 

предметных 

областей «Род-

ной язык и ли-

тературное 

чтение на род-

ном языке», 

«Родной язык и 

родная литера-

тура» в обще-

образователь-

ных организа-

циях Алтайско-

го края в 

2019/2020 

учебном году 

(Письмо Ми-

нистерства об-

разования и 

науки Алтай-

ского края 

№23-
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0210211174 от 

10.04.2019 «Об 

изучении вто-

рого иностран-

ного языка, 

родного языка 

и родной лите-

ратуры»). 

14 Ино-

странный 

язык 

2 Английский 

язык. Англий-

ский в фокусе. 

2 кл. /Быкова 

Н.И., Дули Д., 

Поспелова 

М.Д. и др. –М.: 

«Просвеще-

ние» 2015 

Английский 

язык. Рабочие 

программы.  

2-4 классы/ 

Н.И. Быкова, 

М.Д. Поспело-

ва – М.: «Про-

свещение» 

2020 

 

Английский 

язык. Англий-

ский в фокусе. 

Книга для учи-

теля. 2 класс. 

Пособие для 

общеобразова-

тельных орга-

низаций. 

/Быкова Н.И., 

Дули Д., По-

спелова М.Д. 

В. Эванс/ М.: 

«Просвеще-

ние» 2017 

Английский в 

фокусе. Кон-

трольные за-

дания. 2 

класс. Посо-

бие для уча-

щихся обще-

образователь-

ных органи-

заций./ Быко-

ва Н.И., Дули 

Д., Поспелова 

М.Д., Эванс В 

– М.: «Про-

свещение» 

2020 

15 Ино-

странный 

язык 

3 Английский 

язык. Англий-

ский в фокусе. 

3 кл. /Быкова 

Н.И., Дули Д., 

Поспелова 

М.Д. и др. –М.: 

«Просвеще-

ние» 2015 

Английский 

язык. Рабочие 

программы.  

2-4 классы/ 

Н.И. Быкова, 

М.Д. Поспело-

ва – М.: «Про-

свещение» 

2020 

 

Английский 

язык. Англий-

ский в фокусе. 

Книга для учи-

теля. 3 класс. 

Пособие для 

общеобразова-

тельных орга-

низаций. 

/Быкова Н.И., 

Дули Д., По-

спелова М.Д. 

В. Эванс/ М.: 

«Просвеще-

ние» 2017 

Английский в 

фокусе. Кон-

трольные за-

дания. 3 

класс. Посо-

бие для уча-

щихся обще-

образователь-

ных органи-

заций./ Быко-

ва Н.И., Дули 

Д., Поспелова 

М.Д. и др. – 

4-е изд.- М.: 

«Просвеще-

ние» 2017 
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16 Ино-

странный 

язык 

4 Английский 

язык. Англий-

ский в фокусе. 

4 кл.  /Быкова 

Н.И., Дули Д., 

Поспелова 

М.Д. и др. – 

М.:«Просвеще

ние» 2015 

Английский 

язык. Рабочие 

программы.  

2-4 классы/ 

Н.И. Быкова, 

М.Д. Поспело-

ва – М.: «Про-

свещение» 

2020 

 

Английский 

язык. Англий-

ский в фокусе. 

Книга для учи-

теля. 4 класс. 

Пособие для 

общеобразова-

тельных орга-

низаций. 

/Быкова Н.И., 

Дули Д., По-

спелова М.Д. 

В. Эванс /М.: 

«Просвеще-

ние» 2017 

Английский в 

фокусе. Кон-

трольные за-

дания. 4 

класс. Посо-

бие для уча-

щихся обще-

образователь-

ных органи-

заций./ Быко-

ва Н.И., Дули 

Д., Поспелова 

М.Д., Эванс В 

– М.: «Про-

свещение» 

2017 

17 Матема-

тика 

1 Математика. 1 

класс. Учебник 

для общеобра-

зовательных 

учреждений. В 

2 ч. / М.И. Мо-

ро, С.И. Вол-

кова. С.В. 

Степанова 7-е 

изд. – М.: Про-

свещение, 

2015. – (Школа 

России).   

Математика. 

Примерные ра-

бочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Школа 

России». 1—4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[М. И. Моро и 

др.]. — 2-е изд. 

доп. — М. : 

Просвещение, 

2016  

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

1 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразова-

тельных орга-

низаций / [М. 

А. Бантова и 

др.]. — 5-е изд.  

— М. : Про-

свещение, 2019 

(Школа Рос-

сии).  

 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразо-

вательных 

организаций / 

[С.И. Волкова 

и др.]. — 12-е 

изд.  — М. : 

Просвещение, 

2020  (Школа 

России).  

18 Матема-

тика 

2 Математика. 2 

класс. Учебник 

для общеобра-

зовательных 

учреждений. В 

2 ч. / [М.И. 

Моро М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкоа и 

др.] 7-е изд. – 

М.: Просвеще-

ние, 2015-

2020. (Школа 

России).  – 

Математика. 

Примерные ра-

бочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Школа 

России». 1—4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[М. И. Моро и 

др.]. — 2-е изд. 

доп. — М. : 

Просвещение, 

2016 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

2 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразова-

тельных орга-

низаций / [С.И. 

Волкова и др.]. 

— 4-е изд.  — 

М. : Просвеще-

ние, 2019 

(Школа Рос-

сии).  

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразо-

вательных 

организаций / 

[С.И. Волкова 

и др.]. — 12-е 

изд.  — М. : 

Просвещение, 

2020  (Школа 

России).  

 

Математика. 

Проверочные 

работы. 2 

класс: учеб. 
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пособие для 

общеобразо-

вательных 

организаций / 

[С.И. Волко-

ва]. — М. : 

Просвещение, 

2017 (Школа 

России).  

19 Матема-

тика 

3 Математика. 3 

класс. Учебник 

для общеобра-

зовательных 

учреждений. В 

2 ч. / [М.И. 

Моро М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкоа и 

др.] 8-е изд. – 

М.: Просвеще-

ние, 2015-

2020. (Школа 

России).   

Математика. 

Примерные ра-

бочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Школа 

России». 1—4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[М. И. Моро и 

др.]. — 2-е изд. 

доп. — М. : 

Просвещение, 

2016 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

3 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразова-

тельных орга-

низаций / [С.И. 

Волкова и др.]. 

— 4-е изд.  — 

М. : Просвеще-

ние, 2019 

(Школа Рос-

сии).  

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразо-

вательных 

организаций / 

[С.И. Волкова 

и др.]. — 12-е 

изд.  — М. : 

Просвещение, 

2020  (Школа 

России).  

 

Математика. 

Проверочные 

работы. 3 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразо-

вательных 

организаций / 

[С.И. Волко-

ва]. — М. : 

Просвещение, 

2018 (Школа 

России).  

20 Матема-

тика 

4 Математика. 4 

класс. Учебник 

для общеобра-

зовательных 

учреждений. В 

2 ч. / [М.И. 

Моро и др.] 8-е 

изд. – М.: Про-

свещение, 

2015 (Школа 

России).   

 

Математика. 

Примерные ра-

бочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Школа 

России». 1—4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[М. И. Моро и 

др.]. — 2-е изд. 

доп. — М. : 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

4 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразова-

тельных орга-

низаций / [С.И. 

Волкова и др.]. 

— 3-е изд.  — 

М. : Просвеще-

ние, 2017 

(Школа Рос-

сии).  

 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразо-

вательных 

организаций / 

[С.И. Волкова 

и др.]. — 12-е 

изд.  — М. : 

Просвещение, 

2018 (Школа 

России).  
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Просвещение, 

2016 

Математика. 

Устные упраж-

нения. 4 класс: 

учеб. пособие 

для общеобра-

зовательных 

организаций / 

[С.И. Волкова 

и др.]. — 9-е 

изд.  — М. : 

Просвещение, 

2018  

Математика. 

Проверочные 

работы. 4 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразо-

вательных 

организаций / 

[С.И. Волко-

ва]. — М. : 

Просвещение, 

2018 (Школа 

России).  

21 Окружа-

ющий 

мир 

1 Окружающий 

мир. 1 класс. 

Учебник  для 

общеобразо-

ват. организа-

ций. В 2 ча-

стях.  / 

А.А.Плешаков. 

– 8-е изд.– М. 

Просвещение, 

2016.  (Школа 

России).  

 

 

Окружающий 

мир. Пример-

ные рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков системы 

«Школа Рос-

сии»  

1 -4 классы: 

учеб. пособие 

для общеобра-

зовательных 

организаций / 

А.А.Плешаков. 

– 3-е изд., до-

раб. - М.: Про-

свещение, 

2019.  

Окружающий 

мир. Методиче-

ские рекомен-

дации. 1класс: 

учеб. пособие 

для общеобра-

зоват. Органи-

заций / 

Плешаков А. 

А., Ионова        М. 

А., Кирпичева 

О. Б. и          др. 

Просвещение 

2019 г. 

 

Окружающий 

мир. Методи-

ческое пособие 

с поурочными 

разработками. 

1 класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

Организаций / 

Л.Л. Тимофее-

ва, 

И.В.Бутримова. 

– М. : Просве-

щение, 201. 

(Школа Рос-

сии).  

Окружающий 

мир. 1 класс. 

Учебник  для 

общеобразо-

ват. организа-

ций. В 2 ча-

стях. 

А.А.Плешако

в. – 8-е изд.– 

М. Просве-

щение, 2016.   

 

 

22 Окружа-

ющий 

мир 

2 Окружающий 

мир. 2 класс. 

Учебник  для 

общеобразо-

ват. организа-

ций. В 2 ч. / 

А.А.Плешаков. 

– 8-е изд.– М. 

Окружающий 

мир. Пример-

ные рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков системы 

«Школа Рос-

Окружающий 

мир.  

Методические 

рекомендации.  

2 класс: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. учре-

Окружающий 

мир. 2 класс. 

Учебник  для 

общеобразо-

ват. организа-

ций. В 2 ч. / 

А.А. Плеша-

ков. – 8-е 
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Просвещение, 

2020.  (Школа 

России).  

сии»  

1 -4 классы: 

учеб. пособие 

для общеобра-

зовательных 

организаций / 

А.А.Плешаков. 

– 3-е изд., до-

раб. - М.: Про-

свещение, 

2019.  

ждений/ А.А. 

Плешаков, А.Е. 

Соловьёва. – 

М.: Просвеще-

ние, 2017 

(Школа Рос-

сии)  

изд.– М. Про-

свещение, 

2020 (Школа 

России).  

23 Окружа-

ющий 

мир 

3 Окружающий 

мир. 3 класс. 

Учебник  для 

общеобразо-

ват. организа-

ций. В 2 ч. / 

А.А.Плешаков. 

– 8-е изд.– М. 

Просвещение, 

2016, 2020 

(Школа Рос-

сии). (Школа 

России).  

Окружающий 

мир. Пример-

ные рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков системы 

«Школа Рос-

сии»  

1 -4 классы: 

учеб. пособие 

для общеобра-

зовательных 

организаций / 

А.А.Плешаков. 

– 3-е изд., до-

раб. - М.: Про-

свещение, 

2019.  

Окружающий 

мир. Методи-

ческие реко-

мендации. 3 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.А.Плешаков, 

Н.М.Белянкова, 

А.Е.Соловьева. 

– 2-е изд. - М. : 

Просвещение, 

2019.  

Окружающий 

мир. 3 класс. 

Учебник  для 

общеобразо-

ват. организа-

ций. В 2 ч. Ч 1 

/ 

А.А.Плешако

в. – 8-е изд.– 

М. Просве-

щение, 

2016,2020.  

(Школа Рос-

сии).  

 

24 Окружа-

ющий 

мир 

4 Окружающий 

мир. 4 класс. 

Учебник  для 

общеобразо-

ват. организа-

ций. В 2 ч. / 

А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова. 

– 9-е изд.– М. 

Просвещение, 

2016.  (Школа 

России).  

Окружающий 

мир. Пример-

ные рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебни-

ков системы 

«Школа Рос-

сии»  

1 -4 классы: 

учеб. пособие 

для общеобра-

зовательных 

организаций / 

А.А.Плешаков. 

– 3-е изд., до-

раб. - М.: Про-

свещение, 

2019.  

Окружающий 

мир. Методи-

ческие реко-

мендации. 4 

класс : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

А.А. Плеша-

ков, 

Е.А.Крючкова, 

А.Е.Соловьева. 

– М.: Просве-

щение, 2019. 

(Школа Рос-

сии).  

 Окружающий 

мир. 4 класс. 

Учебник  для 

общеобразо-

ват. организа-

ций. В 2 ч. / 

А.А.Плешако

в, 

Е.А.Крючкова

. – 9-е изд.– 

М. Просве-

щение, 2016.  

(Школа Рос-

сии).  

  

25 Основы 

религиоз-

ных куль-

4 А.Л.Беглов, 

Е.В.Сапина, 

Е.С.Токарева 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

Шемшурина А. 

И. Основы ре-

лигиозных 
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тур и 

светской 

этики.  

«Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики». Осно-

вы мировых 

культур.4 из-

дание-М: Про-

свещение,-

учебник, 2018-

111с 

этики. Сборник 

примерных ра-

бочих про-

грамм. 4 класс: 

учебное посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций / [А. Я. 

Данилюк, Т. В. 

Емельянова, О. 

Н. Марченко и 

др.]. — М.: 

Просвещение, 

2019 

культур и свет-

ской этики. 

Основы свет-

ской этики. 

Методическое 

пособие. 4 

класс : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

А. И. Шемшу-

рина. — М.: 

Просвещение, 

2015.  

26 Музыка 1 Критская Е.Д. 

Музыка. 1 

класс: учебник 

для общеобра-

зовательных 

учреждений 

/Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

– М.: Просве-

щение, 2017 

Сергеева Г.П. 

Музыка. Рабо-

чие програм-

мы. Предмет-

ная линия 

учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций/ [Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская,Т.С. 

Шмагина].- 5 –

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2017 

Критская Е.Д. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы/ 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. 

– М.: Просве-

щение, 2015 

 

 

27 Музыка 2 Критская Е.Д. 

Музыка. 2 

класс: учебник 

для общеобра-

зовательных 

учреждений 

/Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

– М.: Просве-

щение, 2015.  

 

Сергеева Г.П. 

Музыка. Рабо-

чие програм-

мы. Предмет-

ная линия 

учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций/ [Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская,Т.С. 

Шмагина] – М.: 

Просвещение, 

2017 

Критская Е.Д. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы/ 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. 

– М.: Просве-

щение, 2015  
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28 Музыка 3 Критская Е.Д. 

Музыка.3 

класс: учебник 

для общеобра-

зовательных 

учреждений 

/Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

– М.: Просве-

щение, 2015.  

 

Сергеева Г.П. 

Музыка. Рабо-

чие програм-

мы. Предмет-

ная линия 

учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций/ [Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская,Т.С. 

Шмагина].- 5 –

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2017 

Критская Е.Д. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы/ 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. 

– М.: Просве-

щение, 2015  

 

29 Музыка 4 Критская Е.Д. 

Музыка.4 

класс: учебник 

для общеобра-

зовательных 

учреждений 

/Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 

– М.: Просве-

щение, 2015.  

 

Сергеева Г.П. 

Музыка. Рабо-

чие програм-

мы. Предмет-

ная линия 

учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций/ [Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская,Т.С. 

Шмагина].- 5 –

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2017 

Критская Е.Д. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы/ 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. 

– М.: Просве-

щение, 2015  

 

30 Изобрази-

тельное 

искусство 

1 Изобразитель-

ное искусство. 

Ты изобража-

ешь, украша-

ешь и стро-

ишь. 1  класс: 

учеб. для об-

щеобразоват. 

организаций /  

Е.И.Коротеева: 

под ред. 

Б.М.Неменско

го. – М.: Про-

свещение, 

Изобразитель-

ное искусство. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников под 

редакцией Б. 

М. Неменского. 

1—4 классы: 

пособие для 

учителей об-

щеобразоват. 

организаций / 

[Б. М. Немен-

Уроки изобра-

зительного ис-

кусства. По-

урочные разра-

ботки,1-4 клас-

сы// [Б.М. Не-

менский, Л. А. 

Неменская, 

Е.И.Коротеева 

и др.]; под ред. 

Б.М.Неменског

о. – 2-е изд. - 

М. : Просвеще-

ние, 2019 
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2015.   ский, Л. А. Не-

менская, Н. А. 

Горяева и др.] ; 

под ред. Б. М. 

Неменского. — 

М.: Просвеще-

ние, 2019.   

 

Л.А.Неменская 

«Изобрази-

тельное искус-

ство Ты изоб-

ражаешь, 

украшаешь и 

строишь», М: 

«Просвеще-

ние», 2019 

 

«Изобрази-

тельное искус-

ство Искусство 

вокруг нас» 

под ред.  Б.М.  

Неменского,  

М: «Просвеще-

ние», 2019 

  

Л.А.Неменская 

«Изобрази-

тельное искус-

ство. Каждый 

народ-

художник», М: 

«Просвещение, 

2019» 

31 Изобрази-

тельное 

искусство 

2 Изобразитель-

ное искусство. 

Искусство и 

ты. 2 класс: 

учеб. для об-

щеобразоват. 

организаций /  

Е.И.Коротеева: 

под ред. 

Б.М.Неменско

го. – М.: Про-

свещение, 

2015.   

Изобразитель-

ное искусство. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников под 

редакцией Б. 

М. Неменского. 

1—4 классы: 

пособие для 

учителей об-

щеобразоват. 

организаций / 

[Б. М. Немен-

ский, Л. А. Не-

менская, Н. А. 

Горяева и др.] ; 

под ред. Б. М. 

Неменского. — 

М.: Просвеще-

ние, 2019.   

Уроки изобра-

зительного ис-

кусства. По-

урочные разра-

ботки,1-4 клас-

сы// [Б.М. Не-

менский, Л. А. 

Неменская, 

Е.И.Коротеева 

и др.]; под ред. 

Б.М.Неменског

о. – 2-е изд. - 

М. : Просвеще-

ние, 2019 

 

Л.А.Неменская 

«Изобрази-

тельное искус-

ство Ты изоб-

ражаешь, 

украшаешь и 

строишь», М: 

«Просвеще-

ние», 2019 
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«Изобрази-

тельное искус-

ство Искусство 

вокруг нас» 

под ред.  Б.М.  

Неменского,  

М: «Просвеще-

ние», 2019 

  

Л.А.Неменская 

«Изобрази-

тельное искус-

ство. Каждый 

народ-

художник», М: 

«Просвещение, 

2019» 

32 Изобрази-

тельное 

искусство 

3 Изобразитель-

ное искусство. 

Искусство во-

круг нас. 3 

класс: учеб. 

для общеобра-

зоват. органи-

заций /  [ Н.А 

Горяева, 

Л.А.Неменская

, 

А.С.Питерских 

и др. ]; под 

ред. 

Б.М.Неменско

го. – 4-е изд. - 

М. : Просве-

щение, 2015.   

Изобразитель-

ное искусство. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников под 

редакцией Б. 

М. Неменского. 

1—4 классы: 

пособие для 

учителей об-

щеобразоват. 

организаций / 

[Б. М. Немен-

ский, Л. А. Не-

менская, Н. А. 

Горяева и др.] ; 

под ред. Б. М. 

Неменского. — 

М.: Просвеще-

ние, 2019.   

Уроки изобра-

зительного ис-

кусства. По-

урочные разра-

ботки,1-4 клас-

сы// [Б.М. Не-

менский, Л. А. 

Неменская, 

Е.И.Коротеева 

и др.]; под ред. 

Б.М.Неменског

о. – 2-е изд. - 

М. : Просвеще-

ние, 2019 

 

Л.А.Неменская 

«Изобрази-

тельное искус-

ство Ты изоб-

ражаешь, 

украшаешь и 

строишь», М: 

«Просвеще-

ние», 2019 

 

«Изобрази-

тельное искус-

ство Искусство 

вокруг нас» 

под ред.  Б.М.  

Неменского,  

М: «Просвеще-

ние», 2019 
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Л.А.Неменская 

«Изобрази-

тельное искус-

ство. Каждый 

народ-

художник», М: 

«Просвещение, 

2019» 

33 Изобрази-

тельное 

искусство 

4 Изобразитель-

ное искусство. 

Каждый народ 

художник. 4 

класс: учеб. 

для общеобра-

зоват. органи-

заций /  

Л.А.Неменская

; под ред. 

Б.М.Неменско

го. - М. : Про-

свещение, 

2015 

Изобразитель-

ное искусство. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников под 

редакцией Б. 

М. Неменского. 

1—4 классы: 

пособие для 

учителей об-

щеобразоват. 

организаций / 

[Б. М. Немен-

ский, Л. А. Не-

менская, Н. А. 

Горяева и др.] ; 

под ред. Б. М. 

Неменского. — 

М.: Просвеще-

ние, 2019.   

Уроки изобра-

зительного ис-

кусства. По-

урочные разра-

ботки,1-4 клас-

сы// [Б.М. Не-

менский, Л. А. 

Неменская, 

Е.И.Коротеева 

и др.]; под ред. 

Б.М.Неменског

о. – 2-е изд. - 

М. : Просвеще-

ние, 2019 

 

Л.А.Неменская 

«Изобрази-

тельное искус-

ство Ты изоб-

ражаешь, 

украшаешь и 

строишь», М: 

«Просвеще-

ние», 2019 

 

«Изобрази-

тельное искус-

ство Искусство 

вокруг нас» 

под ред.  Б.М.  

Неменского,  

М: «Просвеще-

ние», 2019 

  

Л.А.Неменская 

«Изобрази-

тельное искус-

ство. Каждый 

народ-

художник», М: 

«Просвещение, 

2019» 

 

34 Техноло-

гия 

1 Лутцева Е.А. 

Технология. 1 

Технология. 

Рабочие про-

Лутцева Е. А. 

Технология. 
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класс: учеб. 

общеобразо-

ват. организа-

ций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. 

Зуева. — 7-е 

изд.  М. : Про-

свещение, 

2016. 

граммы. Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Школа 

России». 1—4 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. 

Зуева. / —М. : 

Просвещение, 

2019.  

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками. 1 

класс : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Е. А. Лутцева, 

Т. П. Зуева. — 

2-е изд. — М. : 

Просвещение, 

2017 (Школа 

России). 

35 Техноло-

гия 

2 Лутцева Е.А. 

Технология. 2 

класс: учеб. 

общеобразо-

ват. организа-

ций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. 

Зуева. — 8-е 

изд., перераб. -   

М. : Просве-

щение, 2016.  

Технология. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Школа 

России». 1—4 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. 

Зуева. / —М. : 

Просвещение, 

2019. 

Лутцева Е. А. 

Технология. 

Методическое 

пособие с по-

урочными 

разработками. 

2 класс: посо-

бие для учите-

лей обще- 

образоват. ор-

ганизаций / Е. 

А. Лутцева, Т. 

П. Зуева. —М. : 

Просвещение, 

2017. (Школа 

России).  

 

36 Техноло-

гия 

3 Лутцева Е.А. 

Технология. 3 

класс: учеб. 

общеобразо-

ват. организа-

ций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. 

Зуева. —7-е 

изд., перераб. -   

М. : Просве-

щение, 2019.  

Технология. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников си-

стемы «Школа 

России». 1—4 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. 

Зуева. / —М. : 

Просвещение, 

2019. 

Лутцева Е. А. 

Технология. 

Методическое 

пособие с по-

урочными 

разработками. 

3 класс : посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. 

Зуева. — 

М. : Просвеще-

ние, 2017. 

(Школа Рос- 

сии).  

 

37 Техноло-

гия 

4 Лутцева Е.А. 

Технология. 4 

класс: учеб. 

общеобразо-

ват. организа-

Технология. 

Рабочие про-

граммы. Пред-

метная линия 

учебников си-

Лутцева Е. А. 

Технология. 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-
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ций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. 

Зуева. —6-е 

изд.- М. : Про-

свещение, 

2019.  

стемы «Школа 

России». 1—4 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. 

Зуева. / —М. : 

Просвещение, 

2019. 

работками. 4 

класс : пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Е. А. Лутцева, 

Т. П. Зуева. — 

М. : Просвеще-

ние, 2017 

38 Физиче-

ская 

культура 

1 Учебник фи-

зическая куль-

тура  для об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций 1-2 

класс .Учебное 

пособие : Т. В. 

Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н. В. 

Полянская, С. 

С. Петров. 

Рабочая про-

грамма: 1—4 

классы : учеб-

но-

методическое 

пособие / Т. В. 

Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н. В. 

Полянская, С. 

С. Петров. — 

2-е изд., пере-

раб. — М.: 

Вентана-Граф, 

2017 

Методическое 

пособие 1—2 

классы :  /О. А. 

Немова. — М. : 

Вентана-Граф, 

2017. 

 

39 Физиче-

ская 

культура 

2 Учебник фи-

зическая куль-

тура  для об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций 1-2 

класс .Учебное 

пособие : Т. В. 

Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н. В. 

Полянская, С. 

С. Петров. 

Рабочая про-

грамма: 1—4 

классы: учеб-

но-

методическое 

пособие / Т. В. 

Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н. В. 

Полянская, С. 

С. Петров. — 

2-е изд., пере-

раб. — М.: 

Вентана-Граф, 

2017.  

Методическое 

пособие 1—2 

классы :  /О. А. 

Немова. — М.: 

Вентана-Граф, 

2017. 

 

40 Физиче-

ская 

культура 

3 Лисицкая Л.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура. 3 

класс. Учеб-

ник.- М.: Дро-

фа; Астрель, 

2017. 

Лисицкая Л.С., 

Новикова Л.А. 

Рабочие про-

граммы. Физи-

ческая культу-

ра. 1-4 классы.- 

М.: Дрофа; 

Астрель, 2017. 

Лисицкая Л.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура. 3 

класс. Методи-

ческое посо-

бие. - М.: Дро-

фа; Астрель, 

2017. 

 

41 Физиче-

ская 

культура 

4 Лисицкая Л.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура. 3 

Лисицкая Л.С., 

Новикова Л.А. 

Рабочие про-

граммы. Физи-

Лисицкая Л.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура. 3 
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класс. Учеб-

ник.- М.: Дро-

фа; Астрель, 

2017. 

ческая культу-

ра. 1-4 классы.- 

М.: Дрофа; 

Астрель, 2017. 

класс. Методи-

ческое посо-

бие. - М.: Дро-

фа; Астрель, 

2017. 

 

3.3.5. Контроль за состоянием системы условий 

     Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной обра-

зовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ осуществ-

ляется в ходе процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, матери-

ально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; дея-

тельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресур-

сов). 

     Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования осуществляют все представители администра-

ции, руководители предметных кафедр, учителя, имеющие достаточный уровень компе-

тенции по контролируемому направлению. На основе анализа показателей принимают 

решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной программы 

начального общего образования. Результаты оценки и корректирующие мероприятия ука-

зываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по долж-

ности 

Периодичность 

Нормативное обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

Стандарта 

Директор  1 раз в год 

Организационное обеспече-

ние Стандарта 

Заместители директора по 

УР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УР 

1 раз в год 

Информационное обеспече-

ние Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

 

Заместитель директора по 

УР, 

зав. БИЦ, зам. директора по 

АХР 

1 раз в год 
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