
           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
1



«Средняя общеобразовательная школа № 19 города Новоалтайска Алтайского
края»

Принята на заседании Согласовано:           Утверждаю:

педагогического совета Председатель совета Директор школы

протокол № 257 школы ___________ ______________

от 29 марта 2021г. Меновщикова Ю.Д. Долматов О.А.

протокол № 55 от 29 марта 2021г.

от 29 марта 2021г.                         приказ № 157

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 4.1)

2



Содержание

1.Целевой раздел.

1.1.Пояснительная записка                                                                                                                       

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ              

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования     

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО                          

2.Содержательный раздел

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся     

на ступени начального общего образования                                                                                          

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов                                                  

коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности                                         

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся               

на ступени начального общего образования                                                                                          

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и                           

безопасного образа жизни                                                                                                                        

2.5.Программа коррекционной работы                                                                                                   

2.6.Программа внеурочной деятельности                                                                                               

3.Организационный раздел

3.1.Учебный план                                                                                                                  

3.2.План внеурочной деятельности                                                                                     

3.3.Календарный учебный график                                                                                       

3.4.Система специальных условий реализации АООП начального общего                    

образования в соответствии с требованиями Стандарта                                                                       

1.Целевой раздел
3



1.1.Пояснительная записка

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального общего
образования  (далее  НОО)  для  слабовидящих  обучающихся  –  это  общеобразовательная
программа,  адаптированная для обучения слабовидящих детей,  учитывающая особенности их
психофизического  развития,  индивидуальные  возможности,  обеспечивающая  коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию. 
АООП НОО для слабовидящих обучающихся самостоятельно разрабатывается и утверждается
МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края», осуществляющей образовательную
деятельность  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального общего образования для детей с ОВЗ на основе Примерной адаптированной основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  для  слабовидящих
обучающихся.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для
слабовидящих  обучающихся  определяет  содержание  образования,  ожидаемые  результаты  и
условия ее реализации.

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего  образования
(далее  АООП  НОО)  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативно-правовыми
документами:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 СанПиН»  2.4.23286-15  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  адаптированным основным программам для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья», утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору в
сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека,  главным  государственным
санитарным врачом РФ от 10 июля 2015г. №26

 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г.  №29/2065-п» Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»;

 Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1015  "Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
01.10.2013 N 30067);

 Приказ  Минобрнауки  России  от  19  декабря  2014  г.  N  1598  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

   Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О
введении ФГОС ОВЗ"

Цель  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

начального общего образования для слабовидящих обучающихся. 

Целью  реализации  АООП  НОО  для  слабовидящих  обучающихся  является  создание

условий  выполнения  требований  Стандарта  через  обеспечение  получения  качественного

начального общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися,
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не  имеющими  ограничений  по  возможностям  здоровья,  сроки,  которые  полностью

соответствуют  достижениям,  требованиям  к  результатам  освоения,  определенными

Федеральным государственным образовательным стандартом начального  общего  образования

(далее – ФГОС НОО),  с  учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной

группы. 

Достижение  поставленной  цели  требует  за  счет  учета  особых  образовательных

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач: 

формирования  общей  культуры,  духовно-нравственного,  гражданского,  социального,

личностного  и  интеллектуального  развития,  развития  творческих  способностей,  сохранения  и

укрепления здоровья;

обеспечения планируемых результатов по освоению  целевых установок, приобретению

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми

образовательными потребностями; 

развития личности слабовидящего обучающегося в  её индивидуальности, самобытности,

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно-

перцептивного,  коммуникативного,  двигательного,  личностного  развития,  обусловленных

негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции;

достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО слабовидящими

обучающимися; 

осуществления  коррекционной  работы,  обеспечивающей  минимизацию  негативного

влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение

ими  АООП  НОО,  сохранение  и  поддержание  физического  и   психического  здоровья

слабовидящего  обучающегося,  профилактику  (при  необходимости)  и  коррекцию  вторичных

нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции;

выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе одарённых

детей,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной

деятельности;

организации  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического

творчества  и  проектно-исследовательской  деятельности,  физкультурно-оздоровительной

деятельности;

участия  слабовидящих  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),

педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной

социальной среды;

использования  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий
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деятельностного  типа,  определяющих  пути  и  способы  достижения  слабовидящими

обучающимися  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

предоставления  слабовидящим  обучающимся  возможности  накопления  опыта

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков

в урочной и внеурочной деятельности;

включения  слабовидящих  обучающихся  в  процессы  познания  и  пре

образования внешкольной социальной среды (города).

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся. 

Слабовидение  связано  со  значительным  нарушением  функционирования  зрительной

системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями

остроты зрения лучше видящего глаза  в  условиях оптической коррекции от 0,05-0,4.  Так же

слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля

зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы

чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в психическом и физическом

развитии,  трудностям  становления  личности,  к  затруднениям  предметно-пространственной  и

социальной адаптации.

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную

группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием

зрительных  функций  и  характером  глазной  патологии.  Выделяются  степени  слабовидения:

тяжелая, средняя, слабая.

Группу  слабовидения  тяжелой  степени  составляют  обучающиеся  с  остротой  зрения,

находящейся  в  пределах  от  0,05  до  0,09  на  лучше  видящем  глазу  в  условиях  оптической

коррекции.  Наряду  со  значительным  снижением  остроты  зрения,  как  правило,  нарушен  ряд

других  зрительных  функций:  поле  зрения  (сужение  или  наличие  скотом),  светоощущение

(повышение  или  понижение  светочувствительности),  пространственная  контрастная

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно

осложняющего  процесс  видения,  и  косоглазия)  и  другие.  Нарушение  зрительных  функций

значительно  затрудняет  формирование  адекватных,  точных,  целостных,  полных  чувственных

образов  окружающего,  снижает  возможности  ориентировки,  как  в  микро,  так  и

макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает возникновение

трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных

функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от
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условий,  в  которых  осуществляется  учебно-познавательная  деятельность:  в  неблагоприятных

условиях состояние зрительных функций может существенно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций,

ведущим  в  учебно-познавательной  деятельности  данной  группы  обучающихся  выступает

зрительный анализатор. 

Определенная  часть  обучающихся,  входящих  в  данную  группу,  в  силу  наличия

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и

чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения.

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1

до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты

зрения  имеют  место  искажения  зрительных  образов  и  трудности  зрительного  контроля  при

передвижении  в  пространстве,  для  большинства  обучающихся  характерен  монокулярный

характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением

остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных

функций  (поля  зрения,  светоощущения,  пространственной  контрастной  чувствительности,

цветоразличения,  глазодвигательные  функции  и  др.).  Вследствие  комбинированных

(органических  и  функциональных)  поражений  зрительной  системы  снижается  их  зрительная

работоспособность,  осложняется  развитие  зрительно-моторной  координации,  что  затрудняет

учебно-познавательную  и  ориентировочную  деятельность.  Разнообразие  клинико-

патофизиологических  характеристик  нарушенного  зрения  требует  строго  индивидуально-

дифференцированного  подхода  к  организации  образовательного  процесса  слабовидящих

обучающихся данной группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3

до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные

показатели  остроты  зрения  позволяют  обучающемуся  в  хороших  гигиенических  условиях

успешно  использовать  зрение  для  построения  полноценного  образа  объекта  (предмета),

воспринимаемого  на  близком  расстоянии,  данная  группа  обучающихся   испытывает

определенные  трудности  как  в  процессе  восприятия  окружающего  мира,  так  и  в  процессе

учебно-познавательной  деятельности.  Сочетание  снижения  остроты  зрения  с  нарушениями

других функций, также часто осложняется  наличием вторичных зрительных осложнений в виде

амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности

зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий

место  при  амблиопии,  обусловливает  снижение  скорости  и  точности  восприятия,  полноты и

точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации
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направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве,

определять степень его удаленности.

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них

как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика,

глаукома,  заболевания  нервно-зрительного  аппарата  и  др.),  так  и  таких  заболеваний,  как:

врожденная  миопия  (в  том  числе  осложненная),  катаракта,  гиперметропия  высокой  степени,

ретинопатия  недоношенных,  частичная  атрофия  зрительного  нерва,  различные  деформации

органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в

учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов  слабовидящих

обучающихся. 

Неоднородность  группы  слабовидящих  также  определяется  возрастом,  в  котором

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что

время  нарушения  (ухудшения)  зрения  оказывает  существенное  влияние  не  только  на

психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В

настоящее  время   в  качестве  лидирующих  причин,  вызывающих  слабовидение,  выступают

врожденно-наследственные  причины.  В  этой  связи  наблюдается  преобладание  слабовидящих

обучающихся,  у  которых  зрение  было  нарушено  в  раннем  возрасте,  что,  с  одной  стороны,

обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет особенности

развития  компенсаторных  механизмов,  связанных  с  перестройкой  организма,  регулируемой

центральной нервной системой. 

Обучающимся  данной  группы  характерно:  снижение  общей  и  зрительной

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; замедленное

овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и

глазодвигательной  систем,  снижением  координации  движений,  их  точности,  замедленным

темпом  формирования  зрительного  образа  буквы,  трудностями  зрительного  контроля;

затруднение  выполнения  зрительных  заданий,  требующих  согласованных  движений  глаз,

многократных  переводов  взора  с  объекта  на  объект;  возникновение  трудностей  в  овладении

измерительными  навыками,  выполнение  заданий,  связанных  со  зрительно-моторной

координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная

не  только  снижением  функций  зрения  и  различными  клиническими  проявлениями,  но  и

недостаточным развитием  зрительного восприятия и психомоторных образований.

У  слабовидящих  наблюдается  снижение  двигательной  активности,  своеобразие

физического  развития  (нарушение  координации,  точности,  объема  движений,  нарушение
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сочетания  движений  глаз,  головы,  тела,  рук  и  др.),  в  том  числе   трудности  формирования

двигательных навыков.

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных

процессов,  что  проявляется  в:  снижении  скорости  и  точности  зрительного  восприятия,

замедленности  становления  зрительного  образа,  сокращении  и  ослаблении  ряда  свойств

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и

др.);  снижении  полноты,  целостности  образов,  широты  круга  отображаемых  предметов  и

явлений;  трудностях  реализации  мыслительных  операций,  в  развитии  основных  свойств

внимания. 

Слабовидящим  характерны  затруднения:  в  овладении  пространственными

представлениями,  в  процессе  микро-  и  макроориентировки,  в  словесном  обозначении

пространственных  отношений;  в  формировании  представлений  о  форме,  величине,

пространственном  местоположении  предметов;   в  возможности  дистантного  восприятия  и

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором

снижении динамики и накопления языковых средств,  выразительных движений, слабой связи

речи  с  предметным содержанием.   У  них  наблюдаются  особенности  формирования  речевых

навыков,  недостаточный запас  слов,  обозначающих признаки  предметов  и  пространственные

отношения;  трудности  вербализации  зрительных  впечатлений,  овладения  языковыми

(фонематический  состав,  словарный  запас,  грамматический  строй)  и  неязыковыми  (мимика,

пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности

(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения).

У  слабовидящих  обучающихся  наблюдается  снижение  общей   познавательной

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе

сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых

действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми

действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  умениями и навыками.

У  слабовидящих  отмечается  снижение  уровня  развития  мотивационный  сферы,

регуляторных  (самоконтроль,  самооценка,  воля)  и  рефлексивных  образований  (начало

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие

негативные  качества  личности:  недостаточная  самостоятельность,  безынициативность,

иждивенчество.
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У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное

состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития.

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся

В  структуру  особых  образовательных  потребностей  слабовидящих  входят,  с  одной

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих. 

К общим потребностям относятся:

получение специальной помощи средствами образования;  

психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  обучающегося  с

педагогами и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и

образовательной организации;

необходимо  использование  специальных  средств  обучения  (в  том  числе  и

специализированных  компьютерных  технологий),  обеспечивающих  реализацию  «обходных»

путей обучения;

индивидуализации  обучения  требуется  в  большей  степени,  чем  для  обучающихся,  не

имеющих ограничений по возможностям здоровья;

следует  обеспечить  особую  пространственную  и  временную  организацию

образовательной среды;

необходимо  максимальное  расширение  образовательного  пространства  за  счет

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся,

относятся:

целенаправленное  обогащение  чувственного  опыта  через  активизацию,  развитие,

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;

руководство зрительным восприятием;

расширение,  обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений,

формирование и расширение понятий; 

развитие  познавательной  деятельности  слабовидящих  как  основы  компенсации,

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся;

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной

информации; 
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обеспечение  доступности  учебной  информации  для  зрительного  восприятия

слабовидящих обучающихся; 

строгий  учет  в  организации  обучения  и  воспитания  слабовидящего  обучающегося:

зрительного диагноза (основного и дополнительного),  возраста  и  времени нарушения зрения,

состояния  основных  зрительных  функций,  возможности  коррекции  зрения  с  помощью

оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок;

использование  индивидуальных  пособий,  выполненных  с  учетом  степени  и  характера

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;

увеличение времени на выполнение практических работ;

введение  в  образовательную  среду  коррекционно-развивающего  тифлопедагогического

сопровождения;

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях

целевых  установок,  направленных  на  коррекцию  отклонений  в  развитии  и  профилактику

возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

активное  использование  в  учебно-познавательном  процессе  речи  как  средства

компенсации нарушенных функций;

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и

макропространстве; 

создание  условий  для  развития  у  слабовидящих  обучающихся  инициативы,

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных

(доступных) видах деятельности;

повышение коммуникативной активности и компетентности;

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при

определенных заболеваниях, повышение двигательной активности;

поддержание  и  наращивание  зрительной  работоспособности  слабовидящего

обучающегося в образовательном процессе;

поддержание психофизического тонуса слабовидящих;

совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных

(самоотношение) образований.

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
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1.  Личностные,  включающие  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
2. Метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 
3.  Предметные,  включающие  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания,
его  преобразованию и применению,  а  также систему основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
Требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших  АООП  НОО  для  слабовидящих
обучающихся.
Личностные: 
1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2)  формирование целостного,  социально ориентированного взгляда  на  мир в  его  органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
6)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Метапредметные: 
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; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и  технологиями учебного предмета;  в  том числе  умение вводить  текст  с  помощью
клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной  избирательности,  этики  и
этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  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; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества; 
14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных
учебных действий. 
Предметные: 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы.

Планируемые результаты:
– обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО

образовательной  деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее
понимание  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  для  каждой  учебной
программы  с  учётом  ведущих  целевых  установок  их  освоения,  возрастной  специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

– являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ
учебных  предметов,  курсов,  учебнометодической  литературы,  а  также  для  системы  оценки
качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы начального  общего
образования.

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие
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обучающимся  успешно  решать  учебные  и  учебнопрактические  задачи,  в  том  числе  задачи,
направленные  на  отработку  теоретических  моделей  и  понятий,  и  задачи,  по  возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Иными  словами,  система  планируемых  результатов  даёт  представление  о  том,  какими
именно  действиями  -  познавательными,  личностными,  регулятивными,  коммуникативными,
преломлёнными  через  специфику  содержания  того  или  иного  предмета –  овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо
выделяется  учебный  материал,  имеющий  опорный  характер, т. е.  служащий  основой  для
последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне,  соответствующем зоне ближайшего развития,  в  отношении знаний,  расширяющих и
углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений,  являющихся
подготовительными для данного предмета;

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С  этой  целью  в  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной  программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос
о  смысле  изучения  данного  предмета,  его  вкладе  в  развитие  личности  обучающихся.
Планируемые  результаты  представлены  в  первом,  общецелевом  блоке,  предваряющем
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в
развитие  их  способностей;  отражает  такие  общие  цели  образования,  как  формирование
ценностных и мировоззренческих установок,  развитие интереса,  формирование определенных
познавательных  потребностей  обучающихся.  Оценка  достижения  этих  целей  ведется  в  ходе
процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной  информации,  а  полученные  результаты  характеризуют  деятельность
системы образования.

Планируемые  предметные  результаты,  приводятся  в  двух  блоках  к  каждому  разделу
учебной  программы.  Они  ориентируют  в  том,  какой  уровень  освоения  опорного  учебного
материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость  для  решения  основных задач  образования  на  данном уровне,  необходимость  для
последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их  достижения  большинством
обучающихся,  как  минимум,  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность
обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу  включается такая система знаний  и  учебных
действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной
и основной школе и,  вовторых,  при наличии специальной целенаправленной работы учителя
может быть освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы  посредством  накопительной
системы оценки (например, портфеля достижений), так  и по итогам её освоения (с помощью
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итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного  материала  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня,
а  на  уровне  действий,  соответствующих  зоне  ближайшего  развития, —с  помощью  заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующий уровень обучения.

Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,
навыков, расширяющих  и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика
для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную
группу целей, приводятся в блоках  «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные  обучающиеся,  имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей.  В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в
силу  повышенной  сложности  учебного  материала  или  его  пропедевтического  характера  на
данном  уровне  обучения.  Оценка  достижения  этих  целей  ведётся  преимущественно  в  ходе
процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной  информации.  Частично  задания,  ориентированные  на  оценку
достижения этой группы планируемых результатов, могут  включаться в материалы итогового
контроля.

Основные  цели  такого  включения —  предоставить  возможность  обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений
и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных  обучающихся.
При этом невыполнение обучающимися  заданий,  с  помощью  которых  ведётся  оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения.  В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой
группы  целесообразно  вести  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  а  полученные
результаты  фиксировать  посредством  накопительной  системы  оценки  (например,  в  форме
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что
при  организации  образовательной  деятельности,  направленной  на  реализацию и  достижение
планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких  педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:

– междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности
обучающихся»;

– программ по всем учебным предметам.
В  данном  разделе  основной  образовательной  программы  приводятся  планируемые

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего
образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном языке и основ
духовнонравственной культуры народов России).

Планируемые  предметные  результаты  освоения  родного  языка  и  родной
литературы  разрабатываются  в  соответствии  с  содержанием  и  особенностями
изучения  этих  курсов  учебно-методическими  объединениями  (УМО)  субъектов
Российской Федерации.

Формирование универсальных учебных действий

15



(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  школе,
ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца
«хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в форме

осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя  народа, гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека
за общее благополучие;

– 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; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе  знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого  учебнопознавательного  интереса  к  новымобщим  способам  решения

задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности в  поступках и

деятельности;
– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

– установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном  поведении  и
поступках;
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– 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;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;
– различать способ и результат действия;
– 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 в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом

учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
– 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 сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных

признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
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– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
– обобщать,  т. е.  осуществлять  генерализацию и  выведение  общности для  целого

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая

и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии для указанных логических операций;
– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

– 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;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и

видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
речи.

Выпускник получит возможность научиться:
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать  свою позицию и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и

позиций всех участников;
– с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  при  получении
начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с
содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту
литературных,  учебных,  научнопознавательных  текстов,  инструкций.  Выпускники  научатся
осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и
использования  информации.  Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения
информации,  представленной  в  наглядно-символической  форме,  приобретут  опыт  работы  с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск  информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация
и  преобразование.  Обучающиеся  смогут  использовать  полученную  из  разного  вида  текстов
информацию  для  установления  несложных  причинно-следственных  связей  и  зависимостей,
объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также  принятия  решений  в  простых  учебных  и
практических ситуациях.

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать  поиск
информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к  получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—

3 существенных признака;
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;  характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

– понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;

– использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

– использовать  формальные  элементы  текста  (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;

– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,

подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая

на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

– делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего
использования;

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)

В результате изучения  всех без исключения предметов  на уровне начального общего
образования  начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в
современном  высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с
информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-графические
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изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью  телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные  принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер:  текст,  звук,  изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять  возможные
источники  ее  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника
информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Русский язык

В  результате  изучения  курса  русского  языка  обучающиеся  при  получении  начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление  национальной  культуры,  у  них  начнёт  формироваться  позитивное  эмоционально-
ценностное  отношение  к  русскому  и  родному  языкам,  стремление  к  их  грамотному
использованию,  русский  язык  и  родной  язык  станут  для  учеников  основой  всего  процесса
обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих
способностей.

В  процессе  изучения  обучающиеся  получат  возможность  реализовать  в  устном  и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении,  научатся  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в
различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников,  освоивших основную образовательную программу начального  общего
образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям  общей  культуры  человека.  Они  получат  начальные  представления  о  нормах
русского  и  родного  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и
правилах речевого этикета,  научатся ориентироваться в целях,  задачах,  средствах и условиях
общения,  что  станет  основой  выбора  адекватных  языковых  средств  для  успешного  решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы  коммуникативные  учебные  действия,
необходимые  для  успешного  участия  в  диалоге:  ориентация  на  позицию  партнера,  учет
различных мнений и  координация различных позиций в  сотрудничестве,  стремление к  более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:
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научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,  овладеет  умением
проверять написанное;

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится  с  разделами  изучения  языка  –  фонетикой  и  графикой,  лексикой,
словообразованием  (морфемикой),  морфологией  и  синтаксисом;  в  объеме  содержания  курса
научится  находить,  характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  такие  языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой  для  дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и  познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В  результате  изучения  курса  у  выпускников,  освоивших  основную  образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес
к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной  учебной  деятельности при  продолжении  изучения  курса  русского  языка  и  родного
языка на следующем уровне образования.
        Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

– различать звуки и буквы;
– характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;  согласные

твёрдые/мягкие,  парные/непарные  твёрдые  и  мягкие;  согласные  звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для  упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой  информации  в  различных  словарях  и
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания  последовательности  букв  в  нем  для  упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой
информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих  норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью  к учителю,
родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень,

приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
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– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;

– использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для  решения
орфографических и/или речевых задач.
       Раздел «Лексика»

Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной

задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

– распознавать грамматические признаки слов;
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
– проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а,
но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении;
– классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
– различать  второстепенные  члены  предложения —определения,  дополнения,

обстоятельства;
– выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор

простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать  правильность
разбора;

– различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
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– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными

правилами правописания;
– проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определённой орфограммой;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

– оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых
и  неязыковых  средств  устного  общения  на  уроке,  в  школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;

– соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила  устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты

для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов

речи: описание, повествование, рассуждение;
– анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  предложений,

находить в тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
– анализировать  последовательность  собственных  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 создаваемых
текстов);

– соблюдать  нормы речевого  взаимодействия  при  интерактивном общении  (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Литературное чтение

Выпускники  начальной  школы  осознáют  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего
развития  и  успешного  обучения  по  другим  предметам  на  основе  осознания  и  развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся
будет  формироваться  потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и
самого  себя.  Младшие  школьники  будут  с  интересом  читать  художественные,  научно-
популярные  и  учебные  тексты,  которые  помогут  им  сформировать  собственную  позицию  в
жизни, расширят кругозор.

Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим  наследием
России  и  общечеловеческими  ценностями  для  развития  этических  чувств  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости.
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Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную
литературу,  воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы  эмоционально
отзываться на  прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение  собеседника. Они
получат  возможность  воспринимать  художественное  произведение  как  особый  вид  искусства,
соотносить  его  с  другими  видами  искусства  как  источниками  формирования  эстетических
потребностей  и  чувств,  познакомятся  с  некоторыми  коммуникативными  и  эстетическими
возможностями  родного  языка,  используемыми  в  художественных  произведениях, научатся
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.

К концу обучения  в  начальной школе  дети  будут  готовы к  дальнейшему обучению и
систематическому  изучению  литературы  в  средней  школе,  будет  достигнут  необходимый
уровень  читательской  компетентности,  речевого  развития,  сформированы  универсальные
действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и  познавательные  интересы,  основы
элементарной оценочной деятельности.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением,
приближающимся  к  темпу  нормальной  речи),  приемами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приемами  анализа,  интерпретации  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и  описания.  Выпускники  научатся
декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные  произведения.  Они  получат  возможность
научиться  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

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;
– различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,  учебный,

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– 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, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
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–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы  и  картины  жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение
к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания),  заданную  в  явном  виде;  задавать
вопросы по содержанию произведения и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ примерами из
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст,  с использованием словарей и другой
справочной литературы;

– для  научно-популярных  текстов:  определять  основное  содержание  текста;
озаглавливать  текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное  содержание  текста;
находить  в  тексте  требуемую информацию (конкретные сведения,  факты,  описания  явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая  ответ  примерами из  текста;  объяснять  значение слова с  опорой на контекст,  с
использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
– для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями,

фактами,  поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,  чувствами  героев,  опираясь  на
содержание текста; 

– для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание; 

– 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; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте  напрямую,  например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с  нравственными нормами (только для художественных
текстов);

– различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  и  научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 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; 
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– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

– осуществлять  выбор книги в  библиотеке  (или в  контролируемом Интернете)  по
заданной тематике или по собственному желанию;

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.

Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

– распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных
произведений  (на  примерах  художественных  образов  и  средств  художественной
выразительности);

– отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

– различать  художественные произведения разных жанров (рассказ,  басня,  сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

– находить  средства  художественной  выразительности  (метафора,  олицетворение,
эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры

проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,  структура
текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности  (иносказание,  метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);

– определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора
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;
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– 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).
Литературное чтение на родном языке.

Планируемые результаты освоения программы

Виды речевой и читательской деятельности

Выпускник научится:

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;

использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное,  ознакомительное,
выборочное  поисковое,  выборочное  просмотровое  в  соответствии  с  целью  чтения  (для  всех
видов текстов);

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и
про себя, при прослушивании);

для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев  произведения;
воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы  и  картины  жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение
к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы
по  содержанию  произведения  и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ  примерами  из  текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:

для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями,  фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
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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;
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работать с детской периодикой;

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)

Выпускник научится:

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);

отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст  от  стихотворного,  приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:

воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,  приводить  примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,  структура  текста,  герой,
автор)  и  средств  художественной  выразительности  (иносказание,  метафора,  олицетворение,
сравнение, эпитет);

определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автор  художественного
текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)

Выпускник научится:

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;

составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с  учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).

Выпускник получит возможность научиться:

вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного  литературного
произведения,  дополняя  и/или  изменяя  его  содержание,  например,  рассказывать  известное
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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 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).

Родной язык.
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Требования к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы начального
общего образования по родному (русскому) языку

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
должно обеспечивать: 

воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  отражению  культуры,
включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты
и величия русского языка;

приобщение к литературному наследию русского народа;

обогащение  активного  и  пассивного  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся
культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

расширение  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся  явлении,
формирование  аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров.

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
распознавание  слов  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика,

связанная  с  особенностями  мировосприятия  и  отношениями  между  людьми;  слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);

понимание традиционных русских сказочных образов,  понимание значения эпитетов и
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и
произведениях  детской  художественной  литературы;  правильное  уместное  употребление
эпитетов и сравнений в речи;

понимание  значения  фразеологических  оборотов,  отражающих  русскую  культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их
в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их
употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках
изученного).

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного
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языка (в рамках изученного); 
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка

(в рамках изученного); 
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых

в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно
ситуации и стилю общения;

соблюдение  основных  орфоэпических  и  акцентологических  норм  современного
русского литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
соблюдение  основных  лексических  норм  современного  русского  литературного

языка: 
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью

более точной передачи смысла;
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного

языка: 
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение

отдельных форм множественного числа имен существительных;
употребление  отдельных глаголов  в  форме  1  лица  единственного  числа  настоящего  и

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет
формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с
нарушением  согласования  имени  существительного  и  имени  прилагательного  в  числе,  роде,
падеже;  нарушением координации подлежащего  и  сказуемого  в  числе‚  роде  (если  сказуемое
выражено глаголом в форме прошедшего времени);

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
соблюдение  основных  орфографических  и  пунктуационных  норм  современного

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
совершенствование умений пользоваться словарями: 
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,

для уточнения нормы формообразования;
использование  учебных  фразеологических  словарей,  учебных  словарей  синонимов  и

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
использование  учебного  орфоэпического  словаря  для  определения  нормативного

произношения слова, вариантов произношения;
использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных

этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
использование  орфографических  словарей  для  определения  нормативного  написания

слов; 
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:
владение  различными  приемами  слушания  научно-познавательных  и  художественных

текстов об истории языка и культуре русского народа;
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и
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художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов

(народных  и  литературных  сказок,  рассказов,  загадок,  пословиц,  притч  и  т.п.),  определение
языковых особенностей текстов; 

умение  анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста:  отделять
главные  факты  от  второстепенных;  выделять  наиболее  существенные  факты;  устанавливать
логическую связь между фактами;

умение  соотносить  части  прочитанного  или  прослушанного  текста:  устанавливать
причинно-следственные  отношения  этих  частей,  логические  связи  между  абзацами  текста;
составлять  план  текста,  не  разделённого  на  абзацы;  приводить  объяснения  заголовка  текста;
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ
с изменением лица;

уместное  использование  коммуникативных  приемов  устного  общения:  убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное  использование  коммуникативных  приемов  диалога  (начало  и  завершение
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

умение  строить  устные  сообщения  различных  видов:  развернутый  ответ,  ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии

по  городам;  об  участии  в  народных  праздниках;  об  участии  в  мастер-классах,  связанных  с
народными промыслами);

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения
в письменной форме и представление его в устной форме;

оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки  зрения  точного,
уместного и выразительного словоупотребления;

редактирование  собственных  текстов  с  целью  совершенствования  их  содержания  и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
соблюдение  принципов  этикетного  общения,  лежащих  в  основе  русского  речевого

этикета; 
различение  этикетных  форм  обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой

ситуации.
Иностранный язык (английский, немецкий)

В  результате  изучения  иностранного  языка  при  получении  
начального  общего  образования  у  обучающихся  будут  сформированы  первоначальные
представления  о  роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного
языка  как  средства  межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство  с  детским  пластом  культуры  страны  (стран)  изучаемого  языка  не  только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  обучающихся  способность  в
элементарной  форме  представлять  на  иностранном  языке  родную  культуру  в  письменной  и
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
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Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  уровне  начального  общего  образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность
и  готовность  общаться  с  носителями изучаемого  иностранного  языка  в  устной  (говорение  и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей
и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено
общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;

сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-познавательный
интерес  к  предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходимые  универсальные  учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности
по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
       Коммуникативные умения

Говорение
Выпускник научится:

– участвовать  в  элементарных  диалогах,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,
принятые в англоязычных странах;

– составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,  пер
сонажа;

– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
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– воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью понимать  содержащуюся  в  нём
информацию;

– использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст,  построенный на изученном языковом материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
– читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,  построенного  в

основном на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не  обращать  внимания  на  незнакомые слова,  не  мешающие понимать  основное

содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с

опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно  оформлять  конверт,  сервисные  поля  в  системе  электронной  почты

(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный

и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

– различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского  языка,
соблюдая нормы произношения звуков;

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
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– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,

предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;

– оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
– распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:

существительные  с  определённым/неопределённым/нулевым  артиклем;  существительные  в
единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные  глаголы  can,  may,  must;  личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временны´х и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),

предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,

sometimes); наречиями степени (much, little, very);
– распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:

научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания  окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
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научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе
записи  чисел;  научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся  распознавать,
называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют  способами  измерения  длин  и
площадей;

приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для
практико-ориентированной  математической  деятельности  умения,  связанные  с
представлением,  анализом  и  интерпретацией  данных;  смогут  научиться  извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать
и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать  закономерность —  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои

действия;
– читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  длину,  площадь,

скорость),  используя  основные  единицы  измерения  величин  и  соотношения  между  ними
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр,
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,  площади,

времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа 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
нулём и числом 1);

– выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и  находить  его
значение;

– вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
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– проводить проверку правильности вычислений (с  помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

– устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  в  задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

– решать  арифметическим  способом  (в  1—2 действия)  учебные  задачи  и  задачи,
связанные с повседневной жизнью;

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:

– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться распознавать,  различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:

– измерять длину отрезка;
– вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь

прямоугольника и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Выпускник  получит  возможность  научиться  вычислять  периметр  многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 
то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации.

Основы религиозных культур и светской этики

          Выпускник научится:

39



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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное
самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  общепринятых  в  российском
обществе норм светской (гражданской) этики;

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

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

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

Окружающий мир

В результате  изучения курса  «Окружающий мир» обучающиеся на  уровне начального
общего образования:

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления
о  природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  как  компонентах  единого  мира,  овладеть
основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и  обществе,  приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий;

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества,  а  также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;

40



приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве
и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми,
определить свое место в ближайшем окружении;

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и
природой,  что станет основой уважительного отношения к  иному мнению, истории и культуре
других народов;

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире  и  неизбежность  его  изменения  под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-средствами,  поиска
информации  в  электронных  источниках  и  контролируемом  Интернете,  научатся  создавать
сообщения  в  виде  текстов,  аудио- и  видеофрагментов,  готовить  и  проводить  небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой  характерно  развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности
и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей
экологической  и  культурологической  грамотности,  получат  возможность
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо-
и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.

Человек и природа
Выпускник научится:

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и

неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;

– проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,
используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;  следовать
инструкциям

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
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– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

– использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,
определитель  растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  числе  и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для  объяснения явлений или
описания свойств объектов;

– обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,
взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для  объяснения  необходимости  бережного
отношения к природе;

– определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения;  использовать  знания  о  строении  и  функционировании  организма  человека  для
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
– использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ  (фото- и

видеокамеру,  микрофон  и др.)  для  записи  и  обработки  информации,  готовить  небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с  использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

– осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

– пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

– выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:

– узнавать  государственную символику  Российской  Федерации  и  своего  региона;
описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на  карте  мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

– различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные  исторические
события  с  датами,  конкретную  дату  с  веком;  находить  место  изученных  событий  на  «ленте
времени»;

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;

– оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных социальных группах
(семья,  группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоциональнонравственной  отзывчивости,  понимания  чувств  других
людей и сопереживания им;

– использовать различные справочные издания (словари,  энциклопедии) и детскую
литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,  ответов  на  вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
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Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими

социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого

и настоящего;  оценивать  их возможное влияние на  будущее,  приобретая  тем самым чувство
исторической перспективы;

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума,
этноса, страны;

– проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договорённости  и  правила,  в  том  числе  правила  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  в
официальной  обстановке;  участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в
информационной образовательной среде;

– определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения;
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.
Изобразительное искусство

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего
образования у обучающихся:

будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о  специфике
изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-
творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  анализа  произведения
искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям
действительности и художественный вкус;

сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  –  способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру  в  целом;  устойчивое  представление  о  добре  и  зле,  должном и  недопустимом,  которые
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания  нравственных  устоев,  нашедших  отражение  и  оценку  в  искусстве,  любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;

появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого  потенциала  в
духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется  трудолюбие,  оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным
содержанием понятия «Отечество»,  «родная  земля»,  «моя семья и  род»,  «мой дом»,  разовьется
принятие  культуры  и  духовных  традиций  многонационального  народа  Российской  Федерации,
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зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  появится  осознание  своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  графике  (рисунке),  живописи,
скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,  декоративно-прикладном
искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать  художественные  образы  в  различных  формах  художественно-творческой
деятельности;

научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о  пластических
искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач,  познакомятся  с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

– различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,
скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративноприкладное  искусство)  и
участвовать  в  художественнотворческой  деятельности,  используя  различные  художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

– различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,  понимать  их
специфику;

– эмоциональноценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами художественного образного языка;

– узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

– приводить  примеры ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
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– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении
их  содержания  и  выразительных  средств;  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых
произведениях;

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

– высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию,  цвет,  объем,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения
собственного художественно творческого замысла; 

– различать  основные  и  составные,  теплые  и  холодные  цвета;  изменять  их  эмоциональную
напряженность  с  помощью  смешивания  с  белой  и  черной  красками;  использовать  их  для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства
образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объеме  пропорции  лица,  фигуры;  передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму  предмета;
изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры для  украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм.

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,
декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать
новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек  средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,  используя язык компьютерной
графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов  природы,  человека,  явлений  и  передачи  своего  отношения  к  ним;  решать
художественные  задачи  (передавать  характер  и  намерения  объекта  —  природы,  человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое
отношение  к  качествам  данного  объекта)  с  опорой  на  правила  перспективы,  цветоведения,
усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,
предметов. 

Музыка

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

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

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

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

Предметные результаты освоения программы должны отражать:

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

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

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;

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

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся

В  результате  освоения  программы  обучающиеся  должны  научиться  в  дальнейшем
применять  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  в  различных  видах  познавательной,
музыкально-исполнительской  и  творческой  деятельности.  Основные  виды  музыкальной
деятельности  обучающихся  основаны  на  принципе  взаимного  дополнения  и  направлены  на
гармоничное  становление  личности  школьника,  включающее  формирование  его  духовно-
нравственных  качеств,  музыкальной  культуры,  развитие  музыкально-исполнительских  и
творческих способностей,  возможностей самооценки и  самореализации.  Освоение программы
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-
театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки

Обучающийся:

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3.  Имеет  представление  об  интонации в  музыке,  знает  о  различных типах  интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.

4.  Имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного,  духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности
звучания оркестров и отдельных инструментов.
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5.  Знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов  (детских,
женских,  мужских),  хоров  (детских,  женских,  мужских,  смешанных, а  также  народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.

6.  Имеет  представления  о  народной  и  профессиональной  (композиторской)  музыке;
балете,  опере,  мюзикле,  произведениях  для  симфонического  оркестра  и  оркестра  русских
народных инструментов. 

7.  Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и  особенностях  музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций,
рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.

9.  Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной  музыки,
отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.

Хоровое пение

Обучающийся:

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости  от  образного  строя  исполняемой  песни.  Поет  доступным  по  силе,  не
форсированным звуком.

6.  Ясно  выговаривает  слова  песни,  поет  гласные  округленным  звуком,  отчетливо
произносит  согласные;  использует  средства  артикуляции  для  достижения  выразительности
исполнения.

7.  Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с  элементами
двухголосия.

Основы музыкальной грамоты

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
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2. Мелодия. Типы  мелодического  движения.  Интонация.  Начальное  представление  о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная  и  слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание  восьмых,  четвертных  и
половинных  длительностей,  пауз  в  ритмических  упражнениях,  ритмических  рисунках
исполняемых  песен,  в  оркестровых  партиях  и  аккомпанементах.  Двух-  и  трехдольность  –
восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-
второй октав,  диез,  бемоль.  Чтение нот  первой-второй октав,  пение по нотам выученных по
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание
по нотам хоровых и оркестровых партий.

6.  Интервалы  в  пределах  октавы.  Трезвучия:  мажорное  и  минорное.  Интервалы  и
трезвучия  в  игровых  упражнениях,  песнях  и  аккомпанементах,  произведениях  для  слушания
музыки.

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8.  Музыкальные  формы. Виды развития:  повтор,  контраст.  Вступление,  заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:

реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в  различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность; музицировать;

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении  заинтересовавших  его  музыкальных
образов;

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
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деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и  др.);  собирать  музыкальные  коллекции
(фонотека, видеотека).

Технология

В  результате  изучения  курса  «Технологии»  обучающиеся  на  уровне  начального
общего образования:

получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой
предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной  среде
обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром
природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-эстетического  и
социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и
необходимости  бережного  отношения  к  ним  в  целях  сохранения  и  развития  культурных
традиций;

получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных  правилах  дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;

научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческой
самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других
изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического
мышления,  пространственного  воображения,  эстетических  представлений,  формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:

в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт
использования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных
универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной
деятельности:  распределение  ролей  руководителя  и  подчиненных,  распределение  общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют начальными формами  познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  классификации,
обобщения;

получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практической
деятельности на основе сформированных  регулятивных универсальных учебных действий:
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целеполагания  и  планирования  предстоящего  практического  действия,  прогнозирования,
отбора  оптимальных  способов  деятельности,  осуществления  контроля  и  коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;

познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим  средством,  с  его
основными  устройствами,  их  назначением;  приобретут  первоначальный  опыт  работы  с
простыми информационными объектами:  текстом,  рисунком,  аудио- и  видеофрагментами;
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;

получат  первоначальный опыт трудового самовоспитания:  научатся  самостоятельно
обслуживать себя в  школе,  дома,  элементарно ухаживать за  одеждой и обувью,  помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность  помогать  другим,  уважение  к  чужому  труду  и  результатам  труда,
культурному наследию.
Выпускник научится:

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных  промыслах  и  ремёслах,  современных  профессиях  (в  том  числе  профессиях  своих
родителей) и описывать их особенности;

– понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность —
и руководствоваться ими в практической деятельности;

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

– выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные  виды
домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
– понимать  особенности проектной деятельности,  осуществлять  под руководством

учителя  элементарную  проектную  деятельность  в  малых  группах:  разрабатывать  замысел,
искать  пути  его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,  демонстрировать  готовый  продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

– анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
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– решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических

формах, с изображениями их развёрток;
– создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой

конструкторской  задачи  или  передачи  определённой художественноэстетической информации;
воплощать этот образ в материале.
Физическая культура

(для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  для  занятий  физической  культурой  или
существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут
понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,  физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

– ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;
характеризовать  назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков
физической  культуры,  закаливания,  прогулок  на  свежем  воздухе,  подвижных  игр,  занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на успешное выполнение учебной  и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;

– ориентироваться в  понятии «физическая подготовка»:  характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать
физические упражнения, направленные на их развитие;

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвижными  играми  (как  в
помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной

деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

– отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и  физкультминуток  и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;

– измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  масса  тела)  и  физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
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– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;

– выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при  травмах  и
ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

– выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (перекладина,

гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей

разного веса и объёма);
– выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

Результатами освоения  слабовидящими  обучающимися  программы  коррекционной

работы выступают: 

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и

предметно-практической деятельности;

 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с  учетом

имеющихся противопоказаний и ограничений;

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке:

совершенствование  навыков  ориентировки  в  микропространстве  и  формирование  умений  в

ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности все

анализаторы,  средства  оптической  коррекции  и  тифлотехнические  средства;  умение

использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях;

умение  адекватно  оценивать  свои  зрительные  возможности  и  учитывать  их  в  учебно-

познавательной  деятельности  и  повседневной  жизни;  умение  обращаться  за  помощью  при

внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков самообслуживания;

 развитие  межличностной  системы  координат  «слабовидящий  -нормально

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками

в  различных  социальных  ситуациях;  овладение  вербальными  и  невербальными  средствами

общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие умения
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использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; развитие умения четко

излагать  свои  мысли;  развитие  сопереживания,  эмоциональной  отзывчивости;  развитие

самоконтроля и саморегуляции в процессе общения;

 повышение  дифференциации  и  осмысления  картины  мира,  в  том  числе:

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных

и обобщенных),  пространственных, социальных представлений; расширение круга предметно-

практических умений и навыков; готовность к построению целостной и дифференцированной

картины происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, тифлотехническими

и  техническими  средствами  в  учебной  деятельности  и  повседневной  жизни;  повышение

познавательной  и  социальной  активности;  повышение  самостоятельности  в  учебной

деятельности и повседневной жизни;

 повышение  способности  к  дифференцировке  и  осмыслению  социального

окружения,  принятых  ценностей  и  социальных  ролей:  развитие  интереса  к  представителям

ближайшего  окружения;  расширение  представлений  о  различных  представителях  широкого

социума;  развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие

дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений

окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях;

обогащение и расширение социального опыта.

Результаты  освоения  слабовидящим обучающимся  программы коррекционной  работы

проявляются в следующих достижениях:

использует  все  анализаторы  и  компенсаторные  способы  деятельности  в  учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни;

сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными

навыками ориентировки в макропространстве;

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные),

пространственные, социальные представления;

проявляет познавательный интерес, познавательную активность;

имеет  представления  (соответствующие  возрасту)  о  современных  оптических,

тифлотехнических  и  технических  средствах,  облегчающих  познавательную  и  учебную

деятельность, и активно их использует;

проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и

бытовых ситуациях);

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;

способен к проявлению социальной активности;
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способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;

способен проявлять настойчивость в достижении цели;

способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом);

знает  и  учитывает  в  учебно-познавательной  деятельности  и  повседневной  жизни

имеющиеся противопоказания и ограничения.

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

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  кадров.

Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы

образования.

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП

НОО призвана решать следующие задачи:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и

содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария  оценивания,  формы

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание

слабовидящих  обучающихся,  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания

учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование универсальных учебных

действий;

обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  АООП  НОО,

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;

предусматривать  оценку  достижений  слабовидящих  обучающихся  (итоговая  оценка

обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательного

учреждения;

позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений  слабовидящих

обучающихся.

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми для

оценки качества образования.
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Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО

предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий  вести

оценку  достижения  учащимися  всех  трех  групп  результатов  образования:  личностных,

метапредметных и предметных.

Оценка  результатов  освоения  слабовидящими  обучающимися  АООП  НОО  (кроме

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с  требованиями ФГОС НОО.

Оценка  результатов  освоения  слабовидящими  обучающимися  программы

коррекционной работы,  составляющей неотъемлемую часть  АООП НОО,  осуществляется  в

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов  освоения

слабовидящими обучающимися  программы коррекционной работы целесообразно опираться

на следующие принципы:

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и  индивидуальных

особенностей развития и особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным  объектом  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения

слабовидящими  обучающимися  программы  коррекционной  работы выступает  наличие

положительной  динамики  развития  обучающихся  в  интегративных  показателях.  К  таким

интегративным показателям в соответствии со ФГОС  НОО относятся:

сформированность  умения  использовать  все  анализаторы  и  компенсаторные  способы

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;

сформированность  навыков  ориентировки  в  микропространстве  и  умений

ориентироваться в макропространстве; 

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и

обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях окружающей

жизни;

проявление познавательного интереса, познавательной активности;

наличие представлений (соответствующих возрасту)  о  современных тифлотехнических,

оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и

готовности их активного использования;
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проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых

вопросах);

сформированность  умений  адекватно  использовать  речевые  и  неречевые  средства

общения;

способность к проявлению социальной активности;

способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;

готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной

деятельности и повседневной жизни.

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы

не выносятся на итоговую оценку.

Обобщенная  оценка  результатов  освоения  программы  коррекционной  работы

слабовидящими  обучающимися  может  осуществляться  в  ходе  различных  мониторинговых

процедур, посредством использования метода экспертных оценок.

Мониторинг,  обладая такими характеристиками,  как  непрерывность,  диагностичность,

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

достижений  планируемых  результатов  освоения  слабовидящими  программы  коррекционной

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

целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной

работы  целесообразно  использовать  все  три  формы  мониторинга:  стартовую,  текущую  и

финишную диагностику.

Стартовая  диагностика  позволяет наряду  с  выявлением  индивидуальных  особых

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей обучающихся

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени

влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь

(например,  выявить  стартовый  уровень  развития  у  слабовидящего  обучающегося  умения

использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательной

и повседневной жизни).

Текущая  диагностика  используется  для  осуществления  мониторинга  в  течение  всего

времени обучения слабовидящего на начальной ступени образования. При использовании данной

формы  мониторинга  можно  использовать  экспресс-диагностику  интегративных  показателей,

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики)  или

неуспешности  (отсутствие  даже  незначительной  положительной  динамики)  слабовидящих

обучающихся  в  освоении  планируемых  результатов  овладения  программой  коррекционной

работы.  Данные  эксперсс-диагностики  выступают  в  качестве  ориентировочной  основы  для
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определения  дальнейшей  стратегии:  продолжения  реализации  разработанной  программы

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью  финишной  диагностики,  проводящейся  на  заключительном  этапе  (окончание

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает

оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми результатами

освоения ими программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,  текущей  и  финишной

диагностики  разрабатывает  образовательная  организация  с  учетом  типологических  и

индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  особых  образовательных

потребностей.

В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  освоения

программы  коррекционной  работы  (отсутствие  положительной  динамики  по  двум  и  более

интегративным  показателям)  обучающегося  в  случае  согласия  родителей  (законных

представителей)  необходимо  направить  на  расширенное  психолого-медико-педагогическое

обследование  для  получения  необходимой  информации,  позволяющей  внести  коррективы  в

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  слабовидящими

программы  коррекционной  работы,  следует  учитывать  мнение  родителей  (законных

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным

показателям,  свидетельствующей  об  ослаблении  (отсутствии  ослабления)  степени  влияния

нарушений  развития  на  жизнедеятельность  обучающихся,  проявляется  не  только  в  учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе его

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе

результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП НОО с

учётом:

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,

муниципального);

условий реализации АООП НОО;

особенностей контингента обучающихся.

2.Содержательный раздел

2.1.Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на
ступени НОО
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Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования  (далее —программа  формирования  универсальных  учебных  действий)
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание  образовательновоспитательных  программ  и  служит  основой  для  разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системнодеятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС,  является  главным
педагогическим  инструментом  и  средством  обеспечения  условий  для  формирования  у
обучающихся  умения  учиться,  развития  способности  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать,
каких  именно  знаний  и  умений  ему  не  хватает  для  решения  актуальной  для  него  задачи,
самостоятельно  (или  в  коллективно-распределенной  деятельности)  находить  недостающие
знания  и  эффективно  осваивать  новые  умения  (способы  деятельности)  на  их  основе.
Сформированные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  личности  не  только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи
во многих сферах человеческой жизни.

Развитие  универсальных  учебных  действий  невозможно  вне  ситуации  изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в
рамках  отдельных  школьных дисциплин.  Вместе  с  тем,  освоенные знания,  умения и  навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального  общего
образования включает:

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

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

универсальных учебных действий; 
-  описание  условий  организации  образовательной  деятельности  по  освоению

обучающимися  содержания  учебных  предметов  с  целью  развития  универсальных  учебных
действий;

-  описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  про
граммы  формирования  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  при  переходе  от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования

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

По  сути,  происходит  переход  от  обучения  как  преподнесения  учителем  обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению
сложных жизненных  ситуаций;  к  сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе  овладения
знаниями,  к  активному  участию  учеников  в  выборе  содержания  и  методов  обучения.  Этот
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
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Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют  личностный,
социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания

ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,

религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на

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

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

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

принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления

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

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

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

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

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

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

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:

формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного  отношения  к  себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;

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

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

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

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных
умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает  высокую  эффективность  решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
 Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 
образования
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Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение
эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их
мотивации и интереса к учёбе.

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

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

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,

т. е.  способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  этой  деятельности,  т. е.
умение  учиться,  обеспечивается  тем,  что  универсальные  учебные  действия  как  обобщённые
действия  открывают  обучающимся  возможность  широкой  ориентации  как  в  различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её
целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом,
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов
учебной  деятельности,  которые  включают:  познавательные  и  учебные  мотивы,  учебную  цель,
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль
и  оценка).  Умение  учиться —  существенный  фактор  повышения  эффективности  освоения
обучающимися  предметных  знаний,  формирования  умений и  компетентностей,  образа  мира и
ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность

учения,  ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать  необходимые  средства  и  способы  их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

создание условий для гармоничного развития личности  и её самореализации на основе
готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и
регуляции  любой  деятельности  обучающегося  независимо  от  её  специальнопредметного
содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы  усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.

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

целям  общего  образования,  можно  выделить  четыре  блока:  личностный,  регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностносмысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить  поступки и  события с  принятыми этическими
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принципами,  знание  моральных норм и  умение  выделить  нравственный аспект  поведения)  и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

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

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

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

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

-  прогнозирование —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его
временны´х характеристик;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические
действия:
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-  моделирование —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где
выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственнографическая  или  знаково-
символическая модели);

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

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

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

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

творческого и поискового характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  социальную

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

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

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

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

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

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие  психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной
и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной
деятельности  ребёнка  и  тем  самым  определяет  зону  ближайшего  развития  указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и
их свойства.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой  возрастного  развития.  Из  общения  и
сорегуляции  развивается  способность  ребёнка  регулировать  свою  деятельность.  Из  оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе
и  своих  возможностях,  появляется  самопринятие  и  самоуважение,  т. е.  самооценка  и
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Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативно-
познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.

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

По  мере  становления  личностных  действий  ребёнка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственноэтическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)
претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудничества
проектирует  определённые  достижения  и  результаты  ребёнка,  что  вторично  приводит  к
изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают  влияние  как  на  эффективность  самой  деятельности  и  коммуникации,  так  и  на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

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

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

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

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

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование  всех  видов  универсальных учебных действий:  личностных,  коммуникативных,
познавательных  и  регулятивных  (с  приоритетом  развития  ценностносмысловой  сферы  и
коммуникации).

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

Учебные  предметы  «Литературное  чтение»  обеспечивают  формирование  следующих
универсальных учебных действий:

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

самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;

основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим  историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственноэтического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и

нравственного значения действий персонажей;
эмоциональноличностной  децентрации  на  основе  отождествления  себя  с  героями

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

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

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий

и действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный  язык»  (английский,  немецкий)  обеспечивает  прежде  всего  развитие
коммуникативных  действий,  формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение
иностранного языка способствует:

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

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на  партнёра,  его  высказывания,  поведение,  эмоциональное

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

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

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

«Математика».  При  получении  начального  общего  образования  этот  учебный  предмет
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую
очередь логических и алгоритмических.
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В  процессе  знакомства  с  математическими  отношениями,  зависимостями  у  школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения  способа  и  результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели;
использования  знаковосимволических  средств  для  моделирования  математической  ситуации,
представления  информации;  сравнения  и  классификации  (например,  предметов,  чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины  природного  и  социокультурного
мира, отношений человека с природой, обществом,  другими людьми, государством, осознания
своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления  мировоззрения,  жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета  «Окружающий  мир»
обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоциональноценностного  и  деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:

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

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

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

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

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

Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных
универсальных учебных действий:

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

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

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

«Изобразительное  искусство». Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству;  проявлять эстетические и художественные предпочтения,  интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,  развитии  художественного  вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 
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У  обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,  вести
диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,
продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  музыкально-творческой
деятельности.  Реализация  программы  обеспечивает  овладение  социальными  компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности
к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать
культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,  в  том  числе,  на
основе  домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с  друзьями,
родителями. 

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

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

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

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

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

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

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

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

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

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

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

-  готовность слушать собеседника и вести диалог,  готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
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- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Музыка»;

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

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

«Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлены:

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;

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

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

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

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметнопреобразующей деятельности человека;

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

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

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

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

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

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

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

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

«Физическая  культура». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных
универсальных действий:

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

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

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

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать
общую цель и пути её достижения;  договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  конструктивно  разрешать
конфликты; осуществлять взаимный  контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение  партнёра  и  вносить  необходимые  коррективы  в  интересах  достижения  общего
результата).
Особенности,  основные  направления  и  планируемые  результаты  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности

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

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

В  ходе  освоения  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание  и  формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли  субъекта
образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть  самостоятельным,
активным творцом,  который планирует свою деятельность,  ставит задачи,  ищет средства для
решения поставленных задач.
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Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного  обучения
является  развитие  у  ученика  определенного  базиса  знаний  и  развития  умений:  наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать
причинно-следственные  связи.  Данные  умения  обеспечивают  необходимую  знаниевую  и
процессуальную  основу  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в  урочной  и
внеурочной деятельности. 

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

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

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

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

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

Указанное  содержание  учебных  предметов,  преподаваемых  в  рамках  начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:

Использовании  учебников  бумажной  и/или  электронной  форме  не  только  в  качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;

соблюдении  технологии  проектирования  и  проведения  урока  (учебного  занятия)  в
соответствии  с  требованиями  системно-деятельностного  подхода:  будучи  формой  учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод  (моделирование),  конкретизацию  и  применение  новых  знаний  (способов  действий),
контроль и оценку результата;
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осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм  работы
обучащихся  на  уроке  (учебном  занятии)  –  индивидуальной,  групповой  (парной)  работы,
общеклассной дискуссии;

организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ.
В условиях  интенсификации процессов  информатизации  общества  и  образования при

формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с  предметными  методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационнообразовательной  среды.  Ориентировка  младших  школьников  в  ИКТ  и
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из
важных  средств  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  в  рамках
начального общего образования. 

ИКТ также могут широко применяться  при оценке  сформированности  универсальных
учебных  действий.  Для  их  формирования  исключительную  важность  имеет  использование
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность,
её результаты учителя и обучающиеся.

В рамках  ИКТкомпетентности  выделяется  учебная  ИКТкомпетентность -  способность
решать  учебные задачи с  использованием общедоступных в  начальной  школе  инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не
только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам  (где  формируется  предметная  ИКТ-
компетентность),  но  и  в  рамках  метапредметной  программы  формирования  универсальных
учебных действий.

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у  обучающихся
формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность 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 информационной

среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки

и коррекции выполненного действия.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую

роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
-  структурирование  информации,  её  организация  и  представление  в  виде  диаграмм,

картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных

учебных действий. Для этого используются:
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации.
Формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся  происходит  в  рамках  системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Включение  задачи  формирования  ИКТкомпетентности  в  программу  формирования
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универсальных учебных действий позволяет  организации,  осуществляющей образовательную
деятельность,  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  деятельности
школьников.
Условия,  обеспечивающие  преемственность  программы  формирования  у  обучающихся
универсальных  учебных  действий  при  переходе  от  дошкольного  к  начальному  и  от
начального к основному общему образованию

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья
уровнем  морфофункциональной  зрелости  организма  ребёнка,  в  том  числе  развитием
двигательных навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и  умственной
работоспособности.

Психологическая  готовность  к  школе —  сложная  системная  характеристика
психического  развития  ребёнка  6—7 лет,  которая  предполагает  сформированность
психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребёнком  новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под
руководством  учителя,  а  затем  переход  к  её  самостоятельному  осуществлению;  усвоение
системы  научных  понятий;  освоение  ребёнком  новых  форм  кооперации  и  учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

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

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

Мотивационная  готовность  характеризуется  первичным  соподчинением  мотивов  с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает  как
готовность  ребёнка  к  произвольному  общению  с  учителем  и  сверстниками  в  контексте
поставленной учебной задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная  готовность  создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного
опыта  в  процессе  обучения.  Сформированность  Яконцепции и  самосознания  характеризуется
осознанием  ребёнком  своих  физических  возможностей,  умений,  нравственных  качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых,  способностью оценки
своих  достижений  и  личностных  качеств,  самокритичностью.  Эмоциональная  готовность
выражается  в  освоении  ребёнком  социальных  норм  проявления  чувств  и  в  способности
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности  к  школьному обучению является сформированность
высших чувств — нравственных переживаний,  интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических  чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением  личностной  готовности  к  школе
является  сформированность  внутренней  позиции  школьника,  подразумевающей  готовность
ребёнка  принять  новую социальную позицию и  роль  ученика,  иерархию мотивов  с  высокой
учебной мотивацией.

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к
школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию),
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переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа  решения  мыслительных  задач,  способность  действовать  в  умственном  плане,
определённый  набор  знаний,  представлений  и  умений.  Речевая  готовность  предполагает
сформированность  фонематической,  лексической,  грамматической,  синтаксической,
семантической  сторон  речи;  развитие  номинативной,  обобщающей, планирующей  и
регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование
особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова
как  её  единицы.  Восприятие  характеризуется  всё  большей  осознанностью,  опирается  на
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных
действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает
целенаправленность  и  планомерность  управления  ребёнком  своей  деятельностью  и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и
сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность
выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
образцами  и  правилами,  осуществлять  планирование,  контроль  и  коррекцию  выполняемых
действий, используя соответствующие средства.

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

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

– необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации
процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и 
т. д.);

– совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают
младшие  подростки,  со  сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией
подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости
учебной деятельности);

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

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий.

Система оценки включает 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 по формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать

работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.
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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.

– Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений
между ними; 
–  Умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения,  нахождения  общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов  организации
учебнойдеятельности  учащихся  раскрывает  определенные  возможности  для  формирования
универсальных учебных действий.

Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных действий 
Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационно-коммуникационные
технологии), обеспечивающие формирование у учащихся универсальных учебных действий. 
Типовые задачи распределены по всем предметам учебного плана и на всех курсах внеурочной
деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса внеурочной деятельности
должно  обеспечивать  планомерное  формирование  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных универсальных учебных действий в течение учебного года. 
Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса включаются во
все  перечисленные  виды  деятельности,  поэтому  применение  большего  числа  типовых  задач
осуществляется  с  первого  по  четвертый  класс,  усложняется  лишь  содержание  предметного
материала.  Достижение  метапредметных  планируемых  результатов  обеспечивается
систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых
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задач  формирования  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  универсальных
учебных действий 
Планируемые результаты в освоении выпускниками универсальных учебных действий
 

Развитие личности. 
В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  у  выпускников  будут  сформированы
внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной  деятельности,  включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и
вне его,  включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,  планировать её
реализацию (в  том  числе  во  внутреннем  плане),  контролировать  и  оценивать  свои  действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и
анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты,  использовать  знаково-
символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием  моделирования,  а  также  широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
Культура общения 
В сфере  коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут  умения
учитывать позицию собеседника (партнёра),  организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию,
отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими
компонентами которых являются тексты.

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

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельности  обучающихся  направлена  на  развитие
метапредметных умений.
Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс  обучения  является
важным  инструментом  развития  познавательной  сферы,  приобретения  социального  опыта,
возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного
труда,  получения и  самостоятельного открытия новых знаний у  младшего школьника.  Главная
особенность  развития  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  –  возможность
активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким
образом  передать  учащимся  инициативу  в  своей  познавательной  деятельности.  Учебно-
исследовательская  деятельность  предполагает  поиск новых знаний и  направлена на  развитие у
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы
получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы
учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности,
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует
свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 
Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного  обучения  является
развитие  у  ученика  определенного  базиса  знаний  и  развития  умений:  наблюдать,  измерять,
сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-
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следственные связи.  Данные умения  обеспечивают необходимую знаниевую и  процессуальную
основу  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в  урочной  и  внеурочной
деятельности. 
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-
символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а
также особенностей  математического,  технического  моделирования,  в  том числе  возможностей
компьютера. 
Исследовательская  и  проектная  деятельность  может  проходить  как  в  индивидуальной,  так  и  в
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка.
Границы  исследовательского  и  проектного  обучения  младших  школьников  определяются
целевыми  установками,  на  которые  ориентирован  учитель,  а  также  локальными  задачами,
стоящими на конкретном уроке. 
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на
обогащение  содержания  образования  и  возможность  реализации  способностей,  потребностей  и
интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших
школьников  рассматриваются  такие  метапредметные  результаты,  как  сформированные  умения:
наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  выдвигать  гипотезы,  экспериментировать,
определять  понятия,  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  работать  с  источниками
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов.  В качестве
результата  следует  также  включить  готовность  слушать  и  слышать  собеседника,  умение  в
корректной  форме  формулировать  и  оценивать  познавательные  вопросы;  проявлять
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей;
критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать
свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия.

 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное  содержание  учебных  предметов,  преподаваемых  в  рамках  начального  образования,
является  средством  формирования  универсальных  учебных  действий  только  при  соблюдении
определенных условий организации образовательной деятельности: 
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя
информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия»
новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся
в свою картину мира; 
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с
требованиями системно-деятельностного подхода; 
-  осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм
работыобучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии; 
-  организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной  деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 
- эффективного использования средств ИКТ. 
В  рамках  ИКТкомпетентности  выделяется  учебная  ИКТкомпетентность  -  способность  решать
учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего
школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности проходит не только на занятиях
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по  отдельным учебным предметам  (где  формируется  предметная  ИКТкомпетентность),  но  и  в
рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 
При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у  обучающихся
формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других
людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;

-  использование результатов действия,  размещенных в  информационной среде,  для  оценки и
коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в
следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем,
линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных  универсальных
учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование  ИКТ  компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
«Русский  язык»  Различные  способы  передачи  информации  (буква,  пиктограмма,  рисунок).
Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе
компьютерные. 
«Литературное чтение» Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации,
аудио- и видеофрагменты, ссылки).  Анализ содержания,  языковых особенностей и структуры
мультимедиасообщения;  определение  роли  и  места  иллюстративного  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  деятельности  на
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
«Иностранный  язык»  Подготовка  плана  и  тезисов  сообщения  (в  том  числе  гипермедиа);
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  информации  в  небольших  устных  и
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письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации.
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 
«Математика»  Применение  математических  знаний  и  представлений,  а  также  методов
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний
и  информатических  подходов  в  повседневных  ситуациях.  Представление,  анализ  и
интерпретация  данных  в  ходе  работы  с  текстами,  таблицами,  диаграммами,  несложными
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 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. 
«Окружающий мир» Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием
инструментов  ИКТ.  Планирование  и  осуществление  несложных  наблюдений,  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.
«Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений,  освоение  простых  форм  редактирования  изображений:  поворот,  вырезание,
изменение  контрастности,  яркости,  вырезание  и  добавление  фрагмента,  изменение
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных
видеосюжетов,  натурной  мультипликации  и  компьютерной  анимации  с  собственным
озвучиванием. 
Планируемые  результаты  по  формированию  ИКТ  компетентности  обучающихся
(метапредметные результаты) 
В  результате  изучения  предметов  на  уровне  начального  общего  образования  начинается
формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе.  Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых
объединяются  текст,  наглядно-графические  изображения,  цифровые  данные,  неподвижные  и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно,
так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-коммуникационных
технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные  принципы  работы  с  ними;
осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для  использования  в  обучении,  развития
собственной познавательной деятельности и общей культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ:
научатся  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  звук,  изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 
Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для  решения
учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять  возможные
источники  ее  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника
информации. 
Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых  учебных  и
практических ситуациях. 
В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для  решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
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–  использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых
данных 
Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры,  микрофона  и  т.  д.),  сохранять  полученную  информацию,  набирать  небольшие
тексты на иностранном языке.
– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник  получит  возможность  научиться  использовать  программу  распознавания
сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
–  подбирать  подходящий  по  содержанию и  техническому  качеству  результат  видеозаписи  и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
–  описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,  записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
–  редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в  соответствии  с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
–  пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  использовать
полуавтоматический орфографический контроль;  использовать,  добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри  компьютера;  составлять  список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность  научиться грамотно формулировать запросы при поиске в
сети  Интернет  и  базах  данных,  оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и
сохранять их; 
–  создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио-  и  видеофрагментов  или  последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
–  создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
–  размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательной
организации; 
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–  пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
–  создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Выпускник получит возможность научиться: 
–  проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей  собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботе технического проектирования 
– моделировать объекты и процессы реального мира. 
Технологии, методы и приемы как условие формирования универсальных учебных действий 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления. В начале каждого урока ученики под руководством учителя, а затем
самостоятельно  ставят  цели  и  задачи  учебной  деятельности  на  данном  уроке.  Это  помогает
ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с
конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов
действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов  действий  и  имеющихся  знаний.  При  такой  системе  у  учеников  постепенно
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель,  сохранять её при
выполнении  учебных  действий,  а  затем  и  самостоятельно  формулировать  учебную  задачу,
выстраивать план действия для её последующего решения. Способность принимать и сохранять
задачи  учебной  деятельности,  находить  средства  ее  реализации  развивается  через  систему
заданий,  предусмотренных  в  материале  каждого  урока.  Урок,  тема,  раздел  завершаются
заданиями  «Проверь  себя»,  содержание  которых  способствует  организации  контрольно-
оценочной  деятельности,  формированию  рефлексивной  позиции  школьника,  его  волевой
саморегуляции. Такая дидактическая структура урока: общая цель — ее конкретизация в начале
каждого  урока  (или  раздела)  — реализация  поставленных  задач  — творческие  проверочные
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника; 
-освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера.  Формирование  и
освоение указанных способов и приёмов действий основывается на системе заданий творческого
и  поискового  характера,  направленных  на  развитие  у  учащихся  познавательных  УУД  и
творческих способностей. В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем
является  языковой  эксперимент.  Проводя  исследование,  дети,  например,  узнают,  как  можно
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют,
какие  глаголы спрягаются,  а  какие  — нет.  Учащиеся  включаются  в  поиск  ответа,  выдвигая
предположения,  обсуждая их,  находя с помощью учебника необходимую информацию, делая
выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 
Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над  учебными
проектами  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,  окружающему  миру,
технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом классе реализуемыми УМК 
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях творческого и
поискового характера, например, предлагающих: 
-  продолжить  (дополнить)  ряд  чисел,  числовых  выражений,  равенств,  значений  величин,
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 
- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий 
поискового характера. 
С  первого  класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,  сравнивать,  выполнять
классификацию объектов,  рассуждать,  проводить обобщения и  др.,  но  и  фиксировать  результаты
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своих  наблюдений  и  действий  разными  способами  (словесными,  практическими,  знаковыми,
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.

Условия,  обеспечивающие  преемственность  программы  формирования  у  обучающихся
универсальных  учебных  действий  при  переходе  от  дошкольного  к  начальному  и  от
начального к основному общему образованию 
Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от  дошкольного  образования  к
начальному  общему  образованию,  от  начального  общего  образования  к  основному  общему
образованию,  от  основного  общего  к  среднему  общему  образованию.  Начиная  с  начального
уровня  общего  образования  проводится  диагностика  (психологическая,  педагогическая)
готовности  учащихся  к  обучению  на  следующем  уровне.  Стартовая  диагностика  определяет
основные  проблемы,  характерные  для  большинства  обучающихся,  и  в  соответствии  с
особенностями  уровня  обучения  на  определенный  период  выстраивается  система  работы  по
преемственности УУД. 
Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  при  получении  общего
образования разного уровня обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности
- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 
-  целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  обеспечивающих  развитие  УУД  в
образовательной  деятельности  (коммуникативные,  речевые,  регулятивные,  познавательные,
логические и др.). 
Наиболее  остро  проблема  преемственности  стоит  в  двух  ключевых  точках  —  в  момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 
Исследования  готовности  детей  к  обучению  в  школе  к  начальному  общему  образованию
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в
себя физическую и психологическую готовность. 
Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем  морфофункциональной
зрелости организма ребенка,  в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности. 
Психологическая  готовность  к  школе  —  сложная  системная  характеристика  психического
развития  ребенка  6—7  лет,  которая  предполагает  сформированность  психологических
способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребенком  новой  социальной  позиции
школьника;  возможность  сначала  выполнения  им  учебной  деятельности  под  руководством
учителя,  а  затем переход к  ее  самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных
понятий;  освоение  ребенком  новых  форм  кооперации  и  учебного  сотрудничества  в  системе
отношений с учителем и одноклассниками. 
Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую  структуру:  личностная  готовность,
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность,  коммуникативную  готовность,
сформированность  Я  концепции  и  самооценки,  эмоциональную  зрелость.  Мотивационная
готовность  предполагает  сформированность  социальных  мотивов  (стремление  к  социально
значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны,
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой —
развитие любознательности и умственной активности. 
Мотивационная  готовность  характеризуется  первичным  соподчинением  мотивов  с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
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готовность  ребенка  к  произвольному  общению  с  учителем  и  сверстниками  в  контексте
поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная  готовность  создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием  ребенком  своих  физических  возможностей,  умений,  нравственных  качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки
своих  достижений  и  личностных  качеств,  самокритичностью.  Эмоциональная  готовность
выражается  в  освоении  ребенком  социальных  норм  проявления  чувств  и  в  способности
регулировать  свое  поведение на  основе  эмоционального предвосхищения и  прогнозирования.
Показателем  эмоциональной  готовности  к  школьному  обучению  является  сформированность
высших чувств  — нравственных переживаний,  интеллектуальных чувств  (радость  познания),
эстетических  чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением  личностной  готовности  к  школе
является  сформированность  внутренней  позиции  школьника,  подразумевающей  готовность
ребенка  принять  новую социальную позицию и  роль  ученика,  иерархию мотивов  с  высокой
учебной мотивацией.
Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и  сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает
особую  познавательную  позицию  ребенка  в  отношении  мира  (децентрацию),  переход  к
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа
решения  мыслительных  задач,  способность  действовать  в  умственном  плане,  определенный
набор  знаний,  представлений  и  умений.  Речевая  готовность  предполагает  сформированность
фонематической,  лексической,  грамматической,  синтаксической,  семантической  сторон  речи;
развитие  номинативной,  обобщающей,  планирующей  и  регулирующей  функций  речи,
диалогической  и  начальных  форм  контекстной  речи,  формирование  особой  теоретической
позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы.
Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается
на  взаимосвязи  с  речью  и  мышлением.  Память  и  внимание  приобретают  черты
опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и
планомерность  управления  ребенком  своей  деятельностью  и  поведением.  Воля  находит
отражение  в  возможности  соподчинения  мотивов,  целеполагании  и  сохранении  цели,
способности  прилагать  волевое  усилие  для  ее  достижения.  Произвольность  выступает  как
умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и
правилами,  осуществлять  планирование,  контроль  и  коррекцию  выполняемых  действий,
используя соответствующие средства. 
Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению  на  уровень  начального  общего
образования  осуществляется  в  рамках  специфически  детских  видов  деятельности:  сюжетно-
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего
образования с учетом возможного возникновения определенных трудностей такого перехода —
ухудшение  успеваемости и  дисциплины,  рост  негативного  отношения к  учению,  возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 
–  необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и  содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками
при сохранении значимости учебной деятельности); 
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности,
связанной с  показателями их интеллектуального,  личностного развития и главным образом с
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уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные
действия, контроль, оценка). 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий
и  заданы  в  форме  требований  к  планируемым  результатам  обучения.  Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на
положениях  ФГОС  ДО,  касающихся  целевых  ориентиров  на  этапе  завершения  дошкольного
образования. 
Данная оценка определяет основные проблемы, характерные для большинства первоклассников
и позволяет учителю: 
1) узнать детей, которые к нему пришли, понять сильные и слабые стороны их подготовки; 
2) понять, кого из учеников и как нужно поддержать на этапе вхождения в школьную жизнь,
чтобы ребенок благополучно адаптировался к школе; 
3) выстроить взаимодействие с родителями, чьи оценки и взгляды на задачи школы и адаптацию
к школьному обучению могут резко отличаться; 
4)  увидеть  самому  и  показать  администрации  школы  стартовый  уровень  подготовки  своего
класса и тот вклад в их развитие, который вносит педагог; 
5) увидеть и показать результаты своего труда, соответствующие требованиям ФГОС: прежде
всего  динамику  образовательных  результатов  (которую  без  диагностики  стартового  уровня
невозможно оценить), причем не только в познавательной сфере, но и в других универсальных
учебных действиях. 
2. Организуется адаптационный период обучения первоклассников, в который проводится работа
по коррекции и развитию универсальных учебных умений. 
3. Обсуждаются вопросы преемственности на совместных мероприятиях педагогов.
4.  В  течение  учебного  года  учителя-предметники  имеют возможность  посещать  уроки  в  4-х
классах, наблюдать за работой учащихся, за особенностями работы учителя и учащихся на уроке.
Обращают  внимание  на  объем  и  глубину  содержания  материала,  на  то,  какая  подготовка
предшествовала уроку. 
5. Проводится педагогический совет по адаптации пятиклассников в основной школе, на которое
приглашаются  учителя  начальных  классов,  пятых  классов,  специалисты  школы  (учитель-
логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, психолог). 
Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по  уровням  образования
обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности
- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование
умения  учиться,  понимание  значения  развития  универсальных  учебных  действий  для
дальнейшего обучения учащихся; 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 
-  целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  обеспечивающих  развитие  УУД  в
образовательном процессе.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий. 
В процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  УУД учитываются
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); 
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–  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. 
Основными методами мониторинга УУД являются: 
– педагогическое наблюдение; 
– психологическое наблюдение; 
– комплексная интегрированная работа; 
– тесты и стандартизированные методики; 
– творческие работы и проекты; 
– опросники. 
Стандартизированные методы мониторинга УУД соответствуют следующим требованиям: 
– адекватность целям и задачам исследования; 
– адекватность возрастным и социокультурным особенностям; 
– валидность и надежность; 
- профессиональная компетентность организаторов исследований.

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

В данном разделе приводится основное содержание отдельных учебных предметов,  курсов и
курсов  внеурочной  деятельности  при  получении  начального  общего  образования.  Полное
изложение  программ  учебных  предметов,  предусмотренных  к  изучению  при  получении
начального общего образования, приведено в рабочих программах
Рабочая программа является формой представления учебного предмета (курса) как целостной
системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2)  содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видов
деятельности; 
3) тематическое планирование 

2.2.2. Программы учебных предметов 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе:

 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования;

 программы формирования универсальных учебных действий.
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Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего

образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
 общую характеристику учебного предмета, курса;
 описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного

предмета, курса;
 содержание учебного предмета, курса;
 тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной  деятельности

обучающихся;
 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

2.2.2.1. Русский язык
УМК «Школа России» 
(Программа «Школа России» по предмету «Русский язык» В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В.
Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, Н. А. Федосова, «Русский язык») 
Планируемые результаты 
Личностные результаты 
1.  Формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России;
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование  ценностей
многонационального российского общества;  становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций. 
2.  Формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в  его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3.  Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения. 
6.  Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания чувства других людей и сопереживания им. 
9.  Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками в  различных социальных
ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных  ситуаций.
Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивации  к  творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления. 
2.  Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
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4.  Активное  использование  речевых  средств  и  средств  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач. 
5.  Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках),  сбора,  обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями  и  задачами:  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8.  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность  существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценки событий. 
9.  Определение общей цели и путей её достижения;  умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной
деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих. 
10.  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества. 
11.  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
12.  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский
язык». 
Предметные результаты 
1.  Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
1. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры
и  основное  средство  человеческого  общения;  осознание  значения  русского  языка  как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
2.  Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 
3.  Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
4.Осознание безошибочного письма, как одного из проявлений собственного уровня культуры.
5.  Овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  формирование  умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
6.  Освоение  первоначальных научных представлений о  системе  и  структуре  русского  языка:
фонетике  и  графике,  лексике,  словообразовании  (морфемике),  морфологии  и  синтаксисе;  об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 
7. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 
8.  Сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

1 класс 
Планируемые образовательные результаты обучающихся: 
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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: 
•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 вучебнике 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;  
•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 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; 
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•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; 
•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. 
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: 
•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; 
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•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; 
•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); 
•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; 
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•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 
•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—щув 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода,
трава, зима, стрела); 
•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие
случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 
•применять  орфографическое  чтение  (проговаривание)  при  письме  под  диктовку  и  при
списывании;  
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.; 
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•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: 
•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,  
•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; 
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•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию 
изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 
•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 
•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и
часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 
•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством
учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 
•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в
форме простых суждений об объекте. 
Коммуникативные УУД: 
•Слушать собеседника и понимать речь других; 
•оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста); 
•принимать  участие  в  диалоге,  общей  беседе,  выполняя  правила  речевого  поведения  (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 
•выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем 
и одноклассниками; 
•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные
для партнёра высказывания; 
•признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 
•формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
•работать  в  парах,  учитывать  мнение  партнёра,  высказывать  своё  мнение,  договариваться  и
приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности;  проявлять  доброжелательное
отношение к партнёру; 
•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 
Предметные результаты 
•Понимание  значения  русского  языка  как  государственного  языка  нашей страны Российской
Федерации, языка межнационального общения; 
•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и
языкам, на которых говорят другие народы; 
•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 языковым и 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 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
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•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); 
•(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 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 ислова 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, шипящие,
мягкие и твёрдые и др.); 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами,
знаком переноса, абзацем. 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
•осознавать слово как единство звучания и значения; 
•выявлять  в  речи  незнакомые  слова,  спрашивать  об  их  значении  учителя  или  обращаться  к
толковому словарю; 
•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
•иметь представление о синонимах и антонимах;  
•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 (не
однокоренных) слов; 
•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные
(однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 
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•определять  в  слове  корень  (простые  случаи),  пользуясь  заданным  алгоритмом  (памяткой
определения корня слова). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
•различать  однокоренные  слова  и  слова  с  омонимичными  корнями,  однокоренные  слова  и
синонимы; 
•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне
слова. 
Морфология 
Обучающийся научится: 
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы,
на которые они отвечают, и соотносить их с 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;  
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: 
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•опознавать  предложения  распространённые  и  нераспространённые;  составлять  такие
предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 
•находить предложения с обращениями. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов в предложении; 
•написание гласных и, а, у после шипящих 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•осознавать  значение  понятий  «орфограмма»,  «проверяемая  орфограмма»,  «непроверяемая
орфограмма»; 
•определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
•разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем
словах; 
•применять разные способы проверки правописания слов: 
изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
•пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке
написания слов с непроверяемыми орфограммами. 89 
3класс
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 к Родине, её народу, истории, культуре, гордости за нее; 
•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; 
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•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; 
•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;  
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; 
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•анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
•осознанно  строить  речевое  высказывание  в  устной  и  письменной  форме;  выступать  перед
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 
материал (плакаты, презентацию); 
•использовать  знаково-символические  средства  (в  том  числе,  модели,  схемы,  таблицы)  для
решения  учебных  и  практических  задач;  создавать  и  преобразовывать  модели  и  схемы  для
решения лингвистических задач; 
•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
•анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных
признаков; 
•осуществлять синтез как составление целого из частей; 
•овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
•ориентироваться  на  возможность  решения  отдельных  лингвистических  задач  разными
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;  
•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; 
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•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; 
•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;  

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; 
•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; 
•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение
в тексте и разговорной речи; 
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•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 морфемам и 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);  
•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 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?»;
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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
интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 
•различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления
на виды); 
•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в 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 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
•выделять в предложении основу и словосочетания; 
•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 
•выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор  простого
предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания, 
а также: 
•непроизносимые согласные; 
•разделительный 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; 
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•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 ив 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,  
•осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения
как значимой составляющей жизни общества; 
•восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского
народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 
себя носителем этого языка; 
•понимание  того,  что  правильная  устная  и  письменная  речь  является  показателем
индивидуальной культуры человека; 
•способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
•основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский
народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;  становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
•уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
•понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

104



•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 вносить необходимые коррективы в исполнение действия
как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
•понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способности  конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Познавательные УУД  
Выпускник научится:
•использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках  для
выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 
ресурсов  библиотек  и  сети  Интернет);  пользоваться  словарями  и  справочниками  различных
типов; 
•записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
•ориентироваться  на  разнообразие  способов  решения  учебных  задач,  осуществлять  выбор
наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 
•использовать  знаково-символические  средства  (в  том  числе  модели,  схемы,  таблицы)
представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка,  преобразовывать
модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 
•владеть  навыками смыслового чтения текстов различных стилей и  жанров в  соответствии с
конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 
художественного  или  познавательного,  анализировать  содержание,  языковые  особенности  и
структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 
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•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, и •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  
•осознание  значения  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,  как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной
культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
•позитивное  эмоционально-оценочное  отношение  к  русскому  языку,  понимание  значимости
хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 
•овладение  начальными  представлениями  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических,
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих
норм для успешного решения коммуникативных задач 
в  ситуациях  учебной  языковой  деятельности  и  свободного  общения;  формирование
сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 
•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 
•освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области
фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии 
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(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; 
•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; 
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•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: 
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; 
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•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
•иметь  представление  о  заимствованных  словах;  осознавать  один  из  способов  пополнения
словарного состава русского языка иноязычными словами; 
•работать с разными словарями; 
•приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
•различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•различать  однокоренные  слова  среди  других  (не  однокоренных)  слов  (форм  слов,  слов  с
омонимичными корнями, синонимов); 
•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;  
•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
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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-голица 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  местоимение  в  косвенном  падеже  с  его
начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 
•различать родовые и личные окончания глагола; 
•наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
•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. 
•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. 
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Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов; 
•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением; 
•сочетания чк, чн, чт, нч, щни 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 ив суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 
•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -
ье, -ия, -ов, -ин); 
•безударные падежные окончания имён прилагательных; 
•раздельное написание предлогов с 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; 
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 ив 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; 
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г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д) объяснять написание сочетаний –ться и-тся в глаголах; 
е)  применять  разные способы проверки правописания  слов:  изменение  формы слова,  подбор
однокоренных  слов,  подбор  слов  с  ударной  морфемой,  знание  фонетических  особенностей
орфограммы, использование орфографического словаря; 
ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных
ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы.

Содержание 
Виды речевой деятельности 
Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие  звучащей
речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предложенном  тексте,  определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного
решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.
Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение  орфоэпических  норм  и
правильной интонации. 
Чтение.  Понимание учебного текста.  Выборочное чтение с  целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и  обобщение
содержащейся в тексте информации.  Анализ и оценка содержания,  языковых особенностей и
структуры текста

Письмо.  Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного  и  прочитанного  текстов  (подробное,  выборочное).  Создание  небольших
собственных  текстов  (сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников,
просмотра фрагмента видеозаписии т. п.). 
Обучение грамоте 
Фонетика.  Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление
числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,  различающихся  одним или
несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов.
Подбор слов к определённой модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и
мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на
слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  (ь)  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью
букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей
индивидуальному  темпу  ребёнка.  Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и
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коротких  текстов.  Чтение  с  интонациями  и  паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания.
Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  небольших  текстов  и
стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку
и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на
пространстве  классной  доски.  Овладение  начертанием письменных  прописных  (заглавных)  и
строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов
и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и
последовательности  правильного  списывания  текста.  Овладение  первичными  навыками
клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса. 
Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для  анализа.
Наблюдение над значением слова. 
Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,  изменение  их
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с задан- 
ной 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 чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок,  материалам собственных игр,  занятий,  наблюдений,  на  основе
опорных слов. 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и
глухих согласных звуков,  определение парных и  непарных по звонкости-глухости согласных
звуков.  Определение  качественной  характеристики  звука:  гласный  —  согласный;  гласный
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий
— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков.
Словесное  ударение  и  логическое  (смысловое)  ударение  в  предложениях.  Словообразующая
функция ударения. Ударение, произношение 
звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного
языка. Фонетический анализ слова. 
Графика.  Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных
звуков.  Использование  на  письме  разделительных  твёрдого  (ъ)  и  мягкого  (ь)  знаков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа  стол, конь;  в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака  переноса,
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита
при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,  значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
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помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за
их использованием в тексте. 
Работа с разными словарями. 
Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)  слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями.
Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,
суффикса  (постфикса  -ся),  основы.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов  и  приставок.  Сложные  слова.  Нахождение  корня  в  однокоренных  словах  с
чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. 
Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что?
Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 
Различение  имён  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение
существительных  по  числам.  Начальная  форма  имени  существительного.  Изменение
существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное.  Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. 
Начальная  форма  имени  прилагательного.  Словообразование  имён  прилагательных.
Морфологический разбор имён прилагательных. 
Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения.  Значение  и
употребление в  речи.  Личные местоимения 1,  2,  3-го  лица единственного и  множественного
числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. 
Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов,
отвечающих  на  вопросы  что  сделать?  и  что  делать?  Изменение  глаголов  по  временам:
настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и
будущем времени (спряжение). 
Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родами числам.  Возвратные глаголы.  Словообразование глаголов от
других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция  предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок. 
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и
различия).  Определение  в  словосочетании главного  и  зависимого  слов  при помощи вопроса.
Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
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Простое  предложение.  Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащее  и  сказуемое.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых  вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и  предложении.  Предложения
распространённые  и  нераспространённые.  Синтаксический  анализ  простого  предложения  с
двумя  главными  членами.  Нахождение  однородных  членов  и  самостоятельное  составление
предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами. 
Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов  проверки  орфограмм  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.  Использование
орфографического словаря. 
Применение правил правописания и пунктуации: 
•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
•сочетания чк, чн, чт, нч, 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 твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 
•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -
ье, -ия, -ов, -ин); 
•безударные падежные окончания имён прилагательных; 
•раздельное написание предлогов с именами существительными; 
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
•раздельное написание частицы не с глаголами; 
•мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь,
учишь); 
•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
•безударные личные окончания глаголов; 
•раздельное написание предлогов с другими словами; 
•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 
•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
•запятая при обращении в предложениях; 
•запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного  мнения,  его
аргументация  с  учётом  ситуации  общения.  Овладение  умениями  ведения  разговора  (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой),  в  том числе  при  обращении с
помощью средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). 
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Практическое овладение монологической формой речи. 
Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие  текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка
предложений и частей текста (абзацев). 
План  текста.  Составление  планов  к  заданным  текстам.  Создание  собственных  текстов  по
предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом  точности,
правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах
синонимов и антонимов. 
Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания  учащимися
определений):  изложение  подробное  и  выборочное,  изложение  с  элементами  сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение

Состав слова 47 42 
Части речи 75 61 
Повторение 15 5 
4 класс 170 136 
Повторение 11 9 
Предложение 9 7 
Слово в языке и речи 21 16 
Имя существительное 39 35 
Имя прилагательное 30 26 
Местоимение 8 7 
Глагол 34 29 
Повторение 18 7 

2.2.2.2. 
Литературное 
чтение

УМК «Школа России» 
(Программы  «Школа  России»  по  предмету  «Литературное  чтение»  Л.Ф.  Климанова,
«Литературное чтение.  Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России» 1- 4 классы.) 
Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского
общества; 

Тематическое планирование 
Тема 

                  Количество часов 

1 класс   
Обучение грамоте. 
Обучение письму 

165 
115

132
92

Систематический курс 
русского языка 

50 40 

2 класс 170 136 
Наша речь 3 2 
Текст 3 2 
Предложение 11 9 
Слова, слова, слова… 18 15 
Звуки и буквы 60 49 
Части речи 57 51 
Повторение 18 8 
3 класс 170 136 
Язык и речь 2 1 
Текст. Предложение. 
Словосочетание. 

14 12 

Слово в языке и речи 17 15 
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2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3)  воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей,  ценностей  и
чувств на основе опыта и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов,
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
5) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения; 
7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
8)  о  нравственных  нормах  общения;  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со
своими  собственными  поступками,  осмысливать  поступки  героев;  наличие  мотивации  к
творческому  труду  и  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным  ценностям,
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и
её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 
3)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности,  общего  речевого  развития,  т.  е.  овладение  чтением  вслух  и  про  себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий; 
4)  использование  разных  видов  чтения  (изучающее  (смысловое),  выборочное,  поисковое);
умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных  текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  справочными
источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной  информации,  составляя
самостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные  связи  и  определять  главную  мысль  произведения,  делить  текст  на  части,
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать
произведение; 
7)  умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные  особенности  научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
 8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на
основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного
опыта. 

1 класс 
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Личностные 
Учащиеся научатся: 
 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей
малой родине); 
 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 
 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к
людям другой национальности; 
 проявлять  интерес  к  чтению произведений устного  народного  творчества  своего  народа  и
народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в
семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 
 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков,  известных во всем
мире; 
 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием относиться
к людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
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 и под
руководством учителя; 
 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы
ответить на вопрос учителя или учебника); 
 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать
содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 
  контролировать  выполненные  задания  с  опорой  на  эталон  (образец)  или  по  алгоритму,
данному учителем; 
 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников (по
алгоритму, заданному учителем или учебником); 
  выделять  из  темы  урока  известные  знания  и  умения,  определять  круг  неизвестного  по
изучаемой теме под руководством учителя; 
  фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость/неудовлетворённость  своей
работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к
своим успехам, стремиться к улучшению результата; 
  анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  разноцветных  фишек,  лесенок,
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 
 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё
многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет
право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться:
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе его
изучения; 
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  формулировать  вместе  с  учителем  учебную  задачу  урока  в  соответствии  с  целями  темы;
принимать учебную задачу урока; 
 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 
 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 
 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
  выделять  из  темы  урока  известные  знания  и  умения,  определять  круг  неизвестного  по
изучаемой теме в мини-группе или паре; 
  фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость/неудовлетворённость  своей
работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё
позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе
выполнения учебных задач; 
  выделять  из  темы  урока  известные  знания  и  умения,  определять  круг  неизвестного  по
изучаемой теме в мини-группе или паре; 
  анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  лесенок  и  оценочных  шкал,
формулировать их в устной форме по собственному желанию; 
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими
в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.

Познавательные УУД: 
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; 
 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия; 
 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой);
 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с
качеством характера; 
 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 
 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек,
сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; 
 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в
учебнике для передачи информации; 
 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
  понимать  переносное  значение  образного  слова,  фразы  или  предложения,  объяснять  их
самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
  понимать  переносное  значение  образного  слова,  фразы  или  предложения,  объяснять  их
самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
 сравнивать лирические и прозаические произведения,  басню и стихотворение,  народную и
литературную сказку; 
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 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из
5—6 предложений; 
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
  проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  составлении  докучных  сказок,
составлении  рифмовок,  небольших  стихотворений,  в  процессе  чтения  по  ролям,  при
инсценировании и выполнении проектных заданий; 
 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
  определять  мотив  поведения  героя  с  помощью  вопросов  учителя  или  учебника  (рабочей
тетради); 
  понимать  читаемое,  интерпретировать  смысл  читаемого,  фиксировать  прочитанную
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и
пр.). 

Коммуникативные УУД: 
Учащиеся научатся: 
 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 
 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 
  слышать  и  слушать  партнёра  по  общению  (деятельности),не  перебивать,  не  обрывать  на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
  под  руководством  учителя  объединяться  в  группу  сверстников  для  выполнения  задания,
проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими,
вежливо общаться; 
  оценивать  поступок  героя,  используя  доступные  оценочные  средства  (плохо/хорошо,
уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 
 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под руководством
учителя; 
 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или
записанному учителем на доске; 
  оценивать  по  предложенной  учителем  шкале  качество  чтения  по  ролям,  пересказ  текста,
выполнение проекта; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя  обидеть»,  «Спасибо  за  замечание,  я  его  обязательно  учту»  и  др.,  находить  примеры
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 
 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 
 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя
ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 
оформлять  1—2  слайда  к  проекту,  письменно  фиксируя  основные  положения  устного
высказывания; 
прислушиваться к  партнёру по общению (деятельности),  фиксировать его основные мысли и
идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
выражать  готовность  идти  на  компромиссы,  предлагать  варианты  и  способы  разрешения
конфликтов; 
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оценивать  поступок  героя,  учитывая  его  мотив,  используя  речевые  оценочные  средства
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.),
высказывая свою точку зрения; 
принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в
распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения);
оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 
оценивать  по  предложенным  учителем  критериям  поступки  литературных  героев,  проводить
аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 
находить  нужную  информацию  через  беседу  со  взрослыми,  через  учебные  книги,  словари,
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

готовить  небольшую  презентацию  (5—6  слайдов)  с  помощью  взрослых  (родителей,
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 
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 понятия добро и зло на основе, прочитанных рассказов и сказок; 
отвечать  на  вопрос:  «Почему  автор  дал  своему  произведению  такое  название?»;  «Чем  тебе
запомнился тот или иной герой произведения?»; 
называть  действующих  лиц  прочитанного  или  прослушанного  произведения,  обдумывать
содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 
различать  научно-познавательный  и  художественный  тексты;  выявлять  их  особенности  под
руководством учителя; 
анализировать  с  помощью  учителя  (о  каком  предмете  идёт  речь,  как  догадались)  загадки,
сопоставлять их с отгадками; 
читать  и  понимать  смысл  пословиц  и  поговорок,  воспринимать  их  как  народную  мудрость,
соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
− читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
− читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать
настроение автора; 
−  ориентироваться  в  учебной  книге,  её  элементах;  находить  сходные  элементы  в  книге
художественной; 
− просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации
(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей
тетради; 
− осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа,
соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

−  распределять  загадки  на  тематические  группы,  составлять  собственные  загадки  на
основе предложенного в учебнике алгоритма;
− пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 
учителя. 
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Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
− пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 
−  восстанавливать  деформированный  текст  на  основе  картинного  плана  под  руководством
учителя; 
− составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. Учащиеся
получат возможность научиться: 
−  составлять  небольшие  высказывания  о  ценности  дружбы  и  семейных  отношений  под
руководством  учителя;  соотносить  смысл  своего  высказывания  со  смыслом  пословиц  и
поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии
с задачами, поставленными учителем; 
− сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя
средства художественной выразительности. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
−  различать малые фольклорные жанры (загадка,  песенка,  потешка)  и  большие фольклорные
жанры (сказка); 
− отличать прозаический текст от поэтического; 
− находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
− называть героев произведения, давать характеристику. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
−  отгадывать  загадки  на  основе  выявления  существенных  признаков  предметов,  осознавать
особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по
тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 
− находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её
культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

− использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы,
песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности.
2 класс 
Личностные 
Учащиеся научатся: 
- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в
семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 
-с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире.
Учащиеся получат возможность научиться: 
-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение
этому в читаемых 
текстах, в том числе пословицах и поговорках; 
-с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих
произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и
уважение к ним; 
-самостоятельно находить произведения о своей Родине, 
с интересом читать; создавать собственные высказывания 
и произведения о Родине. 
Метапредметные 
Регулятивные УУД: 
Учащиеся научатся: 
сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его
изучения; 
читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 
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коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 
коллективно составлять план для пересказа литературного 
произведения; 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 
оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой
теме в мини-группе или паре. 
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 
неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и
пр.), аргументировать 
позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление 
к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 
анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать
их в устной форме по собственному желанию; 
осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в
случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), 
принимать  её,  сохранять  на  протяжении  всего  урока,  периодически  сверяя  свои  учебные
действия с заданной задачей; 
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 внутренней 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; 
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 сравнивать лирические и прозаические произведения,  басню и стихотворение,  народную и
литературную сказку; 
  сопоставлять  литературное  произведение  или  эпизод  из  него  с  фрагментом музыкального
произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего
смысла; 
 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из
5—6 предложений; 
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
  проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  составлении  докучных  сказок,
составлении  рифмовок,  небольших  стихотворений,  в  процессе  чтения  по  ролям,  при
инсценировании и выполнении проектных заданий; 
 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов 
 учителя или учебника и рабочей тетради; 
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, 
 фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем 
 (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
  определять  информацию  на  основе  различных  художественных  объектов,  например
литературного произведения, 
 иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 
  анализировать  литературный  текст  с  опорой  на  систему  вопросов  учителя  (учебника),
выявлять основную мысль произведения; 
  сравнивать  мотивы  поступков  героев  из  одного  литературного  произведения,  выявлять
особенности их поведения в зависимости от мотива; 
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих
работах; 
 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 
  понимать  смысл  русских  народных  и  литературных  сказок,  рассказов  и  стихов  великих
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 
 понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших
стихотворений,  басен,  в  процессе  чтения  по  ролям,  при  инсценировании  и  выполнении
проектных заданий; 
  предлагать  вариант  решения  нравственной  проблемы,  исходя  из  своих  нравственных
установок и ценностей; 
  определять  основную  идею  произведения  (эпического  и  лирического),  объяснять  смысл
образных слов и выражений, 
 выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 
  создавать  высказывание  (или  доказательство  своей  точки  зрения)  по  теме  урока  из  7—8
предложений; 
 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить
сходства и различия; 
  соотносить  литературное  произведение  или  эпизод  из  него  с  фрагментом  музыкального
произведения, репродукцией 
 картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 
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 произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД: 
Учащиеся научатся: 
 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 
  оформлять  1—2  слайда  к  проекту,  письменно  фиксируя  основные  положения  устного
высказывания; 
 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), 
 фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и
способы разрешения конфликтов; 
  употреблять  вежливые  формы  обращения  к  участникам  диалога;  находить  примеры
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих
конфликтную ситуацию; 
  оценивать  поступок  героя,  учитывая  его  мотив,  используя  речевые  оценочные  средства
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.),
высказывая свою точку зрения; 
 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в
распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
  определять  совместно  критерии  оценивания  выполнения  того  или  иного  задания
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 
 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить
аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари,
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 
  готовить  небольшую  презентацию  (5—6  слайдов)  с  помощью  взрослых  (родителей,
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
  высказывать  свою  точку  зрения  (7—8  предложений)  на  прочитанное  или  прослушанное
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
 понимать цель своего высказывания; 
 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; 
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  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; 
 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся
ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари,
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 
 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в
случае затруднений. 
  Использовать  в  презентации  не  только  текст,  но  и  изображения  (картины  художников,
иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
  понимать  цели  изучения  темы,  представленной  на  шмуцтитулах,  пользоваться  (под
руководством учителя) в читательской 
 практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 
 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;
при чтении отражать настроение автора; 
  ориентироваться  в  учебной  книге,  её  элементах;  находить  сходные  элементы  в  книге
художественной; 
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации
(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей
тетради»; 
  осознавать  нравственное  содержание  пословиц,  поговорок,  мудрых  изречений  русского
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 
 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе
предложенного в учебнике алгоритма; 
 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его
заголовком  (почему  так  называется);  определять  характер  литературных  героев,  приводить
примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться 
 читать вслух бегло,  осознанно,  без искажений,  выразительно,  передавая своё отношение к
прочитанному,  выделяя  при  чтении  важные  по  смыслу  слова,  соблюдая  паузы  между
предложениями и частями текста; 
 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы,
осуществлять  подготовку  к  праздникам;  составлять  высказывания  о  самых  ярких  и
впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о
праздниках с  друзьями;  употреблять пословицы и поговорки в  диалогах и высказываниях на
заданную тему; 
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
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 рассуждать  о  категориях  «добро»  и  «зло»,  «красиво»  и  «некрасиво»,  употреблять  данные
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты
разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли;
соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 
 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; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое)  в
зависимости от цели чтения; 
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской,
виртуальной  и  др.);  при  выборе  книг  и  поиске  информации опираться  на  аппарат  книги,  её
элементы;  делиться  своими впечатлениями 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 с
помощью учителя; 
  составлять  собственные  высказывания  на  основе  произведений,  высказывая  собственное
отношение к прочитанному. 
Учащиеся получат возможность научиться 
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с
жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную
ценность для русского народа; 
  находить  различия  между  научно-познавательным  и  художественным  текстом;  приводить
факты  из  текста,  указывающие  на  его  принадлежность  к  научно-познавательному  или
художественному; составлять таблицу различий; 
  использовать  знания  о  рифме,  особенностях  жанров  (стихотворения,  сказки,  загадки,
небылицы,  песенки,  потешки),  особенностях  юмористического  произведения  в  своей
литературно-творческой деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
  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. 
3 класс 
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Личностные результаты 
Учащиеся научатся: 
 Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение
этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 
 С гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в
своих  произведениях  о  Родине,  составлять  рассказы  о  них,  предавать  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  отношения  к  семье  и  к  малой  родине,
находить  примеры  самоотверженной  любви  к  малой  родине  среди  героев  прочитанных
произведений; 
  собирать  материал  для  проведения  заочных  экскурсий  по  любым  местам  своей  Родины,
местам,  воспетым  в  произведениях  писателей  и  поэтов,  доносить  эту  информацию  до
слушателей,  используя  художественные  формы  изложения  (литературный  журнал,  уроки-
концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 
  составлять  сборники  стихов  и  рассказов  о  Родине,  включать  в  них  и  произведения
собственного сочинения; 
 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников,
поэтов и музыкантов» 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
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 (шкалы, лесенки, баллы 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 удовлетворенность /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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
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  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, актуальный) или
некоторые пункты 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; 
 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); 
 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  героев  поступков  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,  Толстова,  Крылова  и  др.)  понимать
значение этих произведений 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; 
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  соотносить  литературное  произведение  или  эпизод  из  него  с  фрагментом  музыкального
произведения,  репродукцией  картины  художника;  самостоятельно  подбирать  к  тексту
произведения репродукции картин художника и 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 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  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, житейских рассказов,  рассказов и
стихотворений  великих  классиков  литературы  (Пушкина,  Лермонтова,  Чехова,  Толстова,
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; 
 участвовать в диалоге или 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; 
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 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 данный 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  задачи  групповой  работы  (работы  в  паре),
распределять  функции  в  группе  (паре)  при  выполнении  заданий,  при  чтении  по  ролям,  при
подготовке инсценировки, проекта, при выполнении исследовательских и творческих заданий; 
 определять самостоятельно  
критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения 
по выработанным критериям; 
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 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 прочитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие
конфликтные ситуации; 
  находить  в  библиотеке  книги,  раскрывающие  на  художественном  материале  способы
разрешения конфликтных ситуаций; 
  знать,  где  можно  найти  все  источники  информации,  отбирать  из  них  нужный  материал,
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующие 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; 
Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 
Виды речевой и читательской деятельности 
 читать вслух бегло,  осознанно,  без искажений,  выразительно,  передавая своё отношение к
прочитанному,  выделяя  при  чтении  важные  по  смыслу  слова,  соблюдая  паузы  между
предложениями и частями текста; 
 выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости
от цели чтения; 
  осознавать  смысл  традиций  и  праздников  русского  народа,  сохранять  традиции  семьи  и
школы, осмысленно готовится 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 учебных 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; 
 осуществлять переход от 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 подтверждения собственного
мнения; 
  делить  текст  на  части;  озаглавливать  части,  подробно  пересказывать,  опираясь  на
составленный под руководством учителя план; 
 находить книги для самостоятельного чтения в различных 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  великих  русских  писателей  и  поэтов  (Пушкина,  Толстого,  Чехова,
Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
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  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 красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать,
что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ. 
 
 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды
из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 
  делить  текст  на  части,  подбирать  заглавия  к  ним,  составлять  самостоятельно  план  для
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 объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека,
по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 
 пересказывать содержание произведения от лица автора, от лица героя; 
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности,
знать 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,
осмыслять  их,  переводить  в  принципы  жизни;  готовить  проекты  на  тему  (  «Русские
национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и
др).;  участвовать  в  литературных  викторинах,  конкурсах  чтецов,  литературных  праздниках,
посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях. 
 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
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  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  этому
доказательства в тексте; 
  осмыслять  специфику  народной  и  литературной  сказки,  рассказа  и  басни,  лирического
стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства
различия и сходства; 
 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); 
  создавать  прозаический  или  поэтический  текст  по  аналогии  на  основе  авторского  текста,
используя средства художественной выразительности. 
4 класс 
Личностные 
Учащиеся научатся: 
  понимать,  что  отношение  к  Родине  начинается  с  отношения  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». 
 Учащиеся получат возможность научиться: 
 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 
 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах
своей малой родины; 
 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во
имя своей Родины; 
 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 
Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 
  читать  в  соответствии  с  целью  чтения  (в  темпе  разговорной  речи,  без  искажений,
выразительно, выборочно и пр.); 
 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой
сверстников (парой), предлагать свой 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; 
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 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; 
 
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; 
 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; 
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 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 при- мер...» и
пр.; 
 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; 
  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. 
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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; 
  выбирать  при  выразительном  чтении  интонацию,  темп,  логическое  ударение,  паузы,
особенности жанра (сказка сказывается,  стихотворение читается с чувством, басня читается с
сатирическими нотками и пр.); 
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания;
осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности
(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения
литературы,  замечать  образные  выражения  в  поэтическом  тексте,  понимать,  что  точно
подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 
  участвовать  в  дискуссиях  на  нравственные  темы;  подбирать  примеры  из  прочитанных
произведений; 
 формулировать вопросы (один-два)  проблемного характера к  изучаемому тексту;  находить
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на
проблему; 
 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа,
продумывать связки для соединения частей; 
 находить в произведениях средства художественной выразительности; 
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках;
пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 
 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной,
научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое 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: 
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  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, 

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 

Содержание 
Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
прослушанного  произведения,  определение  последовательности  событий,  осознание  цели
речевого  высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному  учебному,  научно-
познавательному и художественному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 
Чтение 
Чтение  вслух.  Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  учащихся  и  формирование  у  них
коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст.  Постепенное увеличение скорости
чтения.  Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по
виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  помощью интонирования.  Развитие  поэтического  слуха.
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться
к  выразительному  чтению  небольшого  текста  (выбрать  тон  и  темп  чтения,  определить
логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и
жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  выборочное),
умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 
Работа с различными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном —
и их  сравнение.  Определение  целей  создания  этих  видов  текста.  Умение  ориентироваться  в
нравственном  содержании  художественных  произведений,  осознавать  сущность  поведения
героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной
мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части,  их
озаглавливание.  Умение  работать  с  разными  видами  информации.  Участие  в  коллективном
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 
Библиографическая культура 
Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как  источник  необходимых  знаний.  Общее
представление  о  первых  книгах  на  Руси  и  начало  книгопечатания.  Книга  учебная,
художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление,  титульный  лист,
аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её
справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать,  справочные  издания  (справочники,  словари,  энциклопедии).  Самостоятельный  выбор
книг  на  основе  рекомендательного  списка,  алфавитного  и  тематического  каталога.
Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту  словарями  и  другой  справочной
литературой. 
Работа с текстом художественного произведения 
Определение  (с  помощью  учителя)  особенностей  художественного  текста:  своеобразие
выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием.  Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание  мотивов  поведения  героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  нравственно-
этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре
разных  народов.  Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных
средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение
(по вопросам учителя)  эпизодов с  использованием специфической для  данного произведения
лексики,  рассказ  по  иллюстрациям,  пересказ.  Характеристика  героя  произведения  с
использованием художественно-выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте
слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка
персонажа  и  его  мотивов.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.
Характеристика  героя  произведения:  портрет,  характер,  выраженные  через  поступки  и  речь.
Выявление  авторского  отношения  к  герою на  основе  анализа  текста,  авторских  помет,  имён
героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части
и  всего  текста,  озаглавливание  каждой  части  и  всего  текста):  определение  главной  мысли
фрагмента,  выделение  опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание;  план  (в  виде  назывных
предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно  сформулированного
высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика  героя
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
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описание  места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  данное
описание на основе текста). 
Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных  произведений  по  общности  ситуаций,
эмоциональной окраске,  характеру поступков героев.  Развитие наблюдательности при чтении
поэтических  текстов.  Развитие  умения  предвосхищать  (предвидеть)  ход  развития  сюжета,
последовательность событий. 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения,  адекватное соотношение с его содержанием. Определение
особенностей  учебного  и  научно-популярного  текстов  (передача  информации).  Знакомство  с
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных
связей,  определение главной мысли текста.  Деление текста на части.  Определение микротем.
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение  текста  с  опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ
текста. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  умение  понимать
вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;  внимательно
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (художественному,  учебному,  научно-познавательному).  Умение
проявлять  доброжелательность  к  собеседнику.  Доказательство  собственной  точки  зрения  с
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения.
Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  на  основе  литературных  произведений.
Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов,  их  многозначность),
целенаправленное  пополнение  активного  словарного  запаса.  Работа  со  словарями.  Умение
построить  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объёма с  опорой на  авторский
текст,  по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на  вопрос.  Формирование  грамматически
правильной речи,  эмоциональной выразительности  и  содержательности.  Отражение  основной
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из
повседневной жизни,  художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе
(описание,  рассуждение,  повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения)
с учётом особенностей монологического высказывания. 
Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его  сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),  рассказ на
заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
Круг детского чтения 
Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  с  общечеловеческими  ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов 
(малые  фольклорные  жанры,  народные  сказки  о  животных,  бытовые  и  волшебные  сказки
народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
прозой  Л.  Н.  Толстого,  А.  П.  Чехова  и  других  в  отечественной  литературе  XIX—XX  вв.,
классиков  детской  литературы,  произведениями  современной  отечественной  (с  учётом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия
младших школьников. 
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Тематика  чтения  обогащена  введением  в  круг  чтения  младших  школьников  мифов  Древней
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе,
детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 
Нахождение  в  тексте  художественного  произведения  (с  помощью  учителя)  средств
художественной  выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,  сравнений,  метафор  и
осмысление их значения. 
Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).  

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные  песни,
потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание,  различение,  определение  основного
смысла.  Сказки  о  животных,  бытовые,  волшебные.  Художественные  особенности  сказок:
лексика,  построение  (композиция).  Литературная  (авторская)  сказка.  Рассказ,  стихотворение,
басня:  общее  представление  о  жанре,  наблюдение  за  особенностями  построения  и
выразительными средствами. 
Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение
по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстами использование их (установление
причинно-следственных  связей,  последовательности  событий,  изложение  с  элементами
сочинения,  создание собственного текста  на  основе художественного произведения (текст по
аналогии),  репродукций  картин  художников,  по  серии  иллюстраций  к  произведению или  на
основе личного опыта). Развитие умения различать 
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои
впечатления  в  устной  или  письменной  речи.  Сравнивать  свои  тексты  с
художественными  текстами-описаниями,  находить  литературные  произведения,
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Тематический план рабочей программы учебного курса 

«Русский язык.  Обучение чтению (1класс)

Номер темы и ее 
название

Всег
о 

Их них:
теорет практич контрольн лабораторн экск др.
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часо
в
на 
тему

и-
ческие
заняти
я

еские
занятия

ые работы ые работы урси
и

1.Добукварный 
период

14

2.Букварный период 53
3.Послебукварный 
период

16

4 Резервные уроки 9
Итого 92

                             Тематический план рабочей программы «Литературное чтение»
 

Тематический план рабочей программы учебного курса (2 класс)
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Номер 
темы и ее 
название

Всег
о 
часов
на 
тему

Их них:
теорети
-ческие
занятия

практически
е
занятия

контрольны
е работы

лабораторны
е работы 

экскурси
и

др
.

Тема 1. 
Вводный 
урок.

1

Тема 2. 
Жили – 
были 
буквы.

7

Тема 4. 
Сказки, 
загадки и 
небылицы

7

Тема 5. 
Апрель, 
апрель. 
Звенит 
капель.

5

Тема 6. И 
в шутку и 
в серьёз.

6

Тема 7. Я 
и мои 
друзья.

5 5

Тема 8. О 
братьях 
наших 
меньших.

5 5

Тема 9. 
Резерв. 

4 4

ИТОГО 40 40



Номер  темы  и  ее
название

Всего
часов
на
тему

Их них:
теоре-
тичес-
кие
заня-
тия

прое
кты

практи-
ческие
занятия

контро-
льные
работы

лабора-
торные
работы 

экскур-
сии

др
.

Вводный урок 1ч 1
«Самое  великое
чудо на свете»

4 ч 1 3

«Устное  народное
творчество»

15 ч 15

«Люблю  природу
русскую . Осень»

8 ч 8

«Русские писатели» 14 ч 14
О  братьях  наших
меньших»

12 ч 12

«Из  детских
журналов»

9 ч 1 8

«Люблю  природу
русскую. Зима.»

9 ч 9

« Писатели детям» 17 ч 17
« Я и мои друзья» 10 ч 10
«Люблю  природу
русскую. Весна.»

9 ч 1 8

«И  в  шутку  и
всерьёз»

14 ч 14

«Литература
зарубежных стран»

12ч 1 11

Повторение
(резерв)  по
программе

2 ч 2

Резерв
Итого 136 ч 4 132

Тематический план (3 класс)

Номер темы и её 
название

Всего 
часов на
тему 
часов

Теорети
ческие 
занятия

Практич
еские 
занятия

Контрол
ьные 
работы

проекты

 Тема 1.
Самое великое чудо на 
свете.

2 1 1

Тема 2.
Устное народное 
творчество.

14 3 10 1

Тема 3. 11 3 7 1
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Поэтическая тетрадь 1.
Тема 4.
Великие русские 
писатели. 

26 7 19 -

Тема 5.
Поэтическая тетрадь 2

6 1 4 1

Тема 6.
Литературные сказки 

9 1 8

Тема 7.
Были-небылицы

10 2 -

Тема 8.
Поэтическая тетрадь 1

6 1 5 -

Тема 9.
Люби живое 

16 3 13 -

Тема 10.
Поэтическая тетрадь 2.

8 1 6 1

Тема 11.
Собирай по ягодке – 
наберёшь кузовок.

12 1 11 -

Тема 12.
По страницам детских 
журналов.

8 1 7 -

Тема 13
Зарубежная литература.

8 2 6 -

Резерв 4 часа
Итого: 140 25 106 - 5

Тематический план рабочей программы учебного курса (4 класс)
Номер  темы  и  ее
название

Всего
часов
на
тему

Их них:
теоре-
тичес-
кие
заня-

прое
кты

практи-
ческие
занятия

контро-
льные
работы

лабора-
торные
работы 

экскур-
сии

др
.
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тия
Вводный урок 1
Летописи,  былины,
жития

11 2

Чудесный  мир
классики

22

Поэтическая
тетрадь

12

Литературные
сказки

16

Делу  время-потехе
час

9

Страна детства 8

Поэтическая
тетрадь

5

Природа и мы 12
Поэтическая
тетрадь

8

Родина 8 3
Страна Фантазия 7
Зарубежная
литература

15

Резерв 6 6
Итого 140 5 135

Родной язык.
Содержание учебного предмета «родной (русский) язык»
Первый год обучения (17 ч) – 2 класс

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например,  городки, салочки, салазки, санки,

волчок, свистулька).
Слова,  называющие  предметы  традиционного  русского  быта:  1)  слова,  называющие

домашнюю  утварь  и  орудия  труда  (например,  ухват,  ушат,  ступа,  плошка,  крынка,  ковш,
решето,  веретено,  серп,  коса,  плуг);  2)  слова,  называющие то,  что ели в  старину (например,
тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились
до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка,
тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и
явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда,  одежда (например,
каши  не  сваришь,  ни  за  какие  коврижки).  Сравнение  русских  пословиц  и  поговорок  с
пословицами и  поговорками других  народов.  Сравнение  фразеологизмов,  имеющих в  разных
языках  общий  смысл,  но  различную  образную  форму  (например,  ехать  в  Тулу  со  своим
самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Проектное задание: «Почему это так называется?».
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Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок

в произношении слов в речи).
Смыслоразличительная  роль  ударения.  Наблюдение  за  изменением  места  ударения  в

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых

есть слова с необычным произношением и ударением».
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.

Совершенствование орфографических навыков.  
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
Приемы  общения:  убеждение,  уговаривание,  просьба,  похвала  и  др.,  сохранение

инициативы  в  диалоге,  уклонение  от  инициативы,  завершение  диалога  и  др.  (например,  как
правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности  русского  речевого  этикета.  Устойчивые  этикетные  выражения  в  учебно-
научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы.

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.  Различные виды
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).

Связь  предложений  в  тексте.  Практическое  овладение  средствами  связи:  лексический
повтор, местоименный повтор.

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии
в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 
Резерв учебного времени – 1 ч.

Второй год обучения (17 ч) – 3 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)

Слова,  связанные  с  особенностями  мировосприятия  и  отношений  между  людьми
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).

Слова,  называющие  предметы  и  явления  традиционной  русской  культуры:  слова,
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова,  обозначающие  предметы  традиционной  русской  культуры:  слова,  называющие
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы,  эпитеты и сравнения (например,  Снегурочка,
дубрава,  сокол,  соловей,  зорька,  солнце и  т.п.):  уточнение  значений,  наблюдение  за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания:  «Откуда в  русском языке эта  фамилия»;  «История моего имени и

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок

в произношении слов в речи).
Многообразие  суффиксов,  позволяющих  выразить  различные  оттенки  значения  и

различную  оценку,  как  специфика  русского  языка  (например,  книга,  книжка,  книжечка,
книжица,  книжонка,  книжища;  заяц,  зайчик,  зайчонок,  зайчишка,  заинька и  т.  п.)  (на
практическом уровне).

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа
имён  существительных).  Практическое  овладение  нормами  употребления  отдельных
грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного
числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на
практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления
предлогов,  образования  предложно-падежных  форм  существительных  (предлоги  с
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пространственным значением) (на практическом уровне).   Существительные, имеющие только
форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного).

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)
Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах,

связанных с народными промыслами. 
Создание  текстов-рассуждений с  использованием различных способов  аргументации (в

рамках изученного).
Редактирование  предложенных  текстов  с  целью  совершенствования  их  содержания  и

формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.).
Резерв учебного времени – 1 ч.

2.2.2.3. Родной (русский) язык

Авторы: О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина,
О. В. Соколова 
Русский  родной  язык.  Примерные  рабочие  программы.  1–4  классы:  учеб.  Р89  пособие  для
общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. 
О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. – 96 с. – ISBN 978-5-09-073731-9.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 1класс.
Программа обеспечивает достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов. Система планируемых результатов дает представление о том, какими
именно учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу русского родного
языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными
действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский
родной язык» в 1-м классе.
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:

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;

 внутренней позиции обучающегося 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:

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения
(определённому этапу урока), с помощью учителя;
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 понимать  выделенные  ориентиры действий  (в  заданиях  учебника,  в  справочном
материале учебника – в памятках) при работе с учебным 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;

 преобразовыватьинформацию,  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
ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков  в  учебных  ситуациях  и  реальных
жизненных условиях.
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                                                      Тематический план (1 класс)
Номер темы и 
ее название

Всего
часов
на 
тему

Их них:
теорети-
ческие
занятия

практич
еские
занятия

контрольны
е работы

лабораторны
е работы 

экскурс
ии

Раздел1.
Секреты речи и
текста 

8

Раздел 2
Русский язык: 
прошлое и 
настоящее 

12

Раздел 3. Язык 
в действии

10

Раздел4
Секреты речи и
текста 

1

Резерв 2
33

Планируемые результаты освоения программы 2-го класса
Изучение  предмета  «Русский  родной  язык»  во  2-м  классе  должно  обеспечивать  достижение
предметных  результатов  освоения  курса  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования.  Система
планируемых  результатов  даёт  представление  о  том,  какими  именно  знаниями,  умениями,
навыками,  а  также  личностными,  познавательными,  регулятивными  и  коммуникативными
учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета
«Русский родной язык» во 2-м классе. 
Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  на  уровне
начального  общего  образования  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков  в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 
В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся
научится: 
● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 
распознавать  слова,  обозначающие  предметы  традиционного  русского  быта  (одежда,  еда,
домашняя  утварь,  детские  забавы,  игры,  игрушки),  понимать  значение  устаревших  слов  по
указанной тематике; 
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
понимать  значения  фразеологических  оборотов,  связанных  с  изученными темами;  осознавать
уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
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пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
использовать  коммуникативные приёмы устного  общения:  убеждение,  уговаривание,  похвала,
просьба, извинение, поздравление; 
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном
языке адекватно ситуации общения; 
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об
истории языка и о культуре русского народа; 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от
второстепенных;  выделять  наиболее  существенные  факты;  устанавливать  логическую  связь
между фактами; 
создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 
создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках.

Тематическое планирование (2 класс)
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ее 
названи
е

Все
го 
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в

на 
тем
у
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занятия

практичес
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занятия
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ные 
работы

Проверо
чные 
работы 

проекты др.

Тема 1. 

Русский
язык -
прошло
е и 
настоя
щее 

7 1

Тема 2. 

Язык в 
действи
и

4

Тема 3.

Секрет
ы речи 
и 
текста

6 1 1

итого 17 1 2



Календарно-тематическое планирование (2 класс)
N 
урока

Тема Количество
часов

Дата

Русский язык -прошлое и настоящее 7 часов

1 По одёжке встречают… 1

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка 1

3 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи

Каша-кормилица наша.

1

4 Любишь кататься, люби и саночки возить 1

5 Делу время, потехе час 1

6 В решете воду не удержишь 1

7 Самовар кипит, уходить не велит. Представление результатов 
выполнения проектных заданий: «Секреты семейной кухни», 
«Интересная игра», «Музеи самоваров в России», «Почему это 
так называется?»

1

Язык в действии 4ч

8 Помогает ли ударение различать слова? 1

9 Для чего нужны синонимы

Для чего нужны антонимы?

Как появились пословицы и фразеологизмы

1

10 Как можно объяснить значение слова? 1

11 Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение?

Представление результатов выполнения практической работы 
«Учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 
слова с необычным произношением и ударением»

1

Секреты речи и текста 6ч.

12 Учимся вести диалог 1

13 Составляем развёрнутое толкование значения слова 1

14 Устанавливаем связь предложений в тексте 1

15 Создаём тексты-инструкции и тексты-повествования 1

16 Представление результатов выполнения проектных заданий 1

17 Творческая проверочная работа «Что мне больше всего 
понравилось на уроках русского родного языка в этом году»

1

Планируемые результаты
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освоения программы 3-го класса
Изучение  предмета  «Русский  родной  язык»  в  3-м  классе  должно  обеспечивать  достижение
предметных  результатов  освоения  курса  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования.  Система
планируемых  результатов  даёт  представление  о  том,  какими  именно  знаниями,  умениями,
навыками,  а  также  личностными,  познавательными,  регулятивными  и  коммуникативными
учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета
«Русский родной язык» в 3-м классе. 
Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  на  уровне
начального  общего  образования  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков  в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 
В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся
научится: 
● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 
распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика,  связанная  с
особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие природные
явления  и  растения;  слова,  называющие  занятия  людей;  слова,  называющие  музыкальные
инструменты); 
распознавать  русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и  сравнения;  наблюдать
особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях
детской художественной литературы; 
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
понимать  значение  фразеологических  оборотов,  связанных  с  изученными темами;  осознавать
уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
использовать  собственный  словарный  запас  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
выбирать  из  нескольких  возможных  слов  то  слово,  которое  наиболее  точно  соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; 
пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 
● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
использовать  коммуникативные приёмы устного  общения:  убеждение,  уговаривание,  похвала,
просьба, извинение, поздравление; 
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном
языке адекватно ситуации общения; 
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об
истории языка и о культуре русского народа; 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от
второстепенных,  выделять  наиболее  существенные  факты,  устанавливать  логическую  связь
между фактами; 
создавать  тексты-повествования  об  участии  в  мастер-классах,  связанных   с  народными
промыслами; 
оценивать устные и письменные речевые высказывания с  точки зрения точного,  уместного и
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выразительного словоупотребления; 
соотносить  части  прочитанного  или  прослушанного  текста:  устанавливать  причинно-
следственные  отношения  этих  частей,  логические  связи  между  абзацами  текста;  приводить
объяснения заголовка текста; 
редактировать  письменный  текст  с  целью  исправления  речевых  ошибок  или  с  целью  более
точной передачи смысла. 

Тематическое планирование (3 класс)

Номер темы и ее название Все
го 
час
ов 
на 
тем
у

Их них:

теоре
ти-
чески
е 
занят
ия

Практиче
ские 
занятия

контроль
ные 
работы

провероч
ные 
работы 

проек
ты

д
р.

Тема 1. 

Русский язык – прошлое и 
настоящее 

7 7

Тема 2. 

 Секреты речи и текста

1 1 1

Тема 3.

Язык в действии

4 1 1

Тема 4.

Секреты речи и текста.

5

Итого 17

Содержание учебного предмета (4 класс)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч)
Слова,  связанные  с  качествами  и  чувствами  людей  (например,  добросердечный,
доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова,  называющие родственные отношения (например,  матушка,  батюшка,  братец,  сестрица,
мачеха, падчерица).
Пословицы,  поговорки  и  фразеологизмы,  возникновение  которых  связано  с  качествами,
чувствами людей,  с  учением,  с  родственными отношениями,  занятиями людей (например,  от
корки до корки; вся семья вместе,  так и душа на месте и т.  д.).  Сравнение с пословицами и
поговорками  других  народов.  Сравнение  фразеологизмов,  имеющих  в  разных  языках  общий
смысл, но различную образную форму.
Русские  традиционные  эпитеты:  уточнение  значений,  наблюдение  за  использованием  в
произведениях фольклора и художественной литературы.
Лексика,  заимствованная русским языком из языков народов России и мира.  Русские слова в
языках других народов.
Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска
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информации  о  происхождении  слов.)  Сравнение  толкований  слов  в  словаре  В.  И.  Даля  и
современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов.
Раздел 2. Язык в действии (4 ч)
Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению  ошибок  в
произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа
настоящего  и  будущего  времени  глаголов  (на  пропедевтическом  уровне).  Наблюдение  за
синонимией синтаксических конструкций на уровне
словосочетаний  и  предложений  (на  пропедевтическом  уровне).  История  возникновения  и
функции знаков препинания (в рамках изученного).  Совершенствование навыков правильного
пунктуационного оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч)
Правила ведения диалога:  корректные и  некорректные вопросы.  Особенности озаглавливания
сообщения. Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка
прослушанного  или  прочитанного  текста:  пересказ  с  изменением  лица.  Создание  текста  как
результата  собственной  исследовательской  деятельности.  Оценивание  устных  и  письменных
речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Редактирование  предложенных  и  собственных  текстов  с  целью  совершенствования  их
содержания  и  формы;  сопоставление  чернового  и  отредактированного  текстов.  Практический
опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).

Планируемые результаты освоения программы 4-го класса

В  конце  четвёртого  года  изучения  курса  русского  родного  языка  в  начальной  школе
обучающийся научится:
● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:
распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика,  связанная  с
особенностями  мировосприятия  и  отношениями  между  людьми;  с  качествами  и  чувствами
людей; родственными отношениями);
распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях
устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; осознавать
уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
понимать  значение  фразеологических  оборотов,  связанных  с  изученными темами;  осознавать
уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;
использовать  собственный  словарный  запас  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в
рамках изученного); 
соблюдать на письме и в  устной речи нормы современного русского литературного языка (в
рамках изученного); 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
выбирать  из  нескольких  возможных  слов  то  слово,  которое  наиболее  точно  соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица
единственного числа настоящего и будущего времени; 
выявлять  и  исправлять  в  устной  речи  типичные  грамматические  ошибки,  связанные  с
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нарушением  согласования  имени  существительного  и  имени  прилагательного  в  числе,  роде,
падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое
выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 
пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 
пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 
● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
использовать  коммуникативные приёмы устного  общения:  убеждение,  уговаривание,  похвала,
просьба, извинение, поздравление;
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном
языке адекватно ситуации общения;
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об
истории языка и о культуре русского народа;
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от
второстепенных,  выделять  наиболее  существенные  факты,  устанавливать  логическую  связь
между фактами;
составлять план текста, не разделённого на абзацы;
пересказывать текст с изменением лица;
создавать  тексты-повествования  о  посещении музеев,  об  участии  в  народных праздниках,  об
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;
оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления;
редактировать  письменный  текст  с  целью  исправления  речевых  ошибок  или  с  целью  более
точной передачи смысла;
соотносить  части  прочитанного  или  прослушанного  текста:  устанавливать  причинно-
следственные  отношения  этих  частей,  логические  связи  между  абзацами  текста;  приводить
объяснения заголовка текста

Тематическое планирование (4класс)
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Тема 1. Русский
язык -прошлое 
и настоящее 

7 1

Тема 2. Язык в 
действии

4

Тема 3.Секреты
речи и текста

6 1 1

Итого 17 1 2



Календарно-тематическое планирование
N 
урока

Тема Количество
часов

Дата

Русский язык -прошлое и настоящее 7 часов

1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться 1

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 1

3 Красна сказка складом, а песня – ладом 1

4 Красное словцо не ложь 1

5 -6 Язык языку весть подаёт 2

7 Представление результатов проектных заданий, выполненных 
при изучении раздела

1

Язык в действии 4 ч

8 Трудно ли образовывать формы глагола? 1

9 Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 1

10 Как и когда появились знаки препинания? 1

11 Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказать по-
разному?»

1

Секреты речи и текста 6ч.

12 Задаём вопросы в диалоге 1

13 Учимся передавать в заголовке тему и основную мысль текста 1

14 Учимся составлять план текста 1

15 Учимся пересказывать текст 1

16 Учимся оценивать и редактировать тексты 1

17 Представление результатов выполнения проектного задания 
«Пишем разные тексты об одном и том же»

1

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке.
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  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.
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Познавательные УУД:  понимать  прочитанное,  находить  в  тексте  нужные  сведения
(выборочное  чтение);  выявлять  непонятные  слова,  интересоваться  их  значением;  выделять
главное;  составлять  план;  ориентироваться  в  одной  книге  и  в  группе  книг,  в  Интернете;
устанавливать  элементарную  логическую  причинно-следственную  связь  событий  и  действий
героев  произведения;  выполнять  действия  анализа,  выявляя  подтекст  и  идею  произведения;
сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям;
выдвигать гипотезы в  процессе прогнозирования читаемого;  обосновывать свои утверждения;
обобщать; классифицировать.

Коммуникативные  УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая
основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать учебное
сотрудничество;  согласовывать  действия  с  партнером;  пересказывать  прочитанное;  создавать
текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, рассуждение).

Планируемые результаты освоения программы.
Виды речевой и читательской деятельности:
Выпускник научится:

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;

понимать цель чтения:  удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное,  ознакомительное,

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов
текстов);

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и
про себя, при прослушивании);

для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев  произведения;
воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы  и  картины  жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение
к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы
по  содержанию  произведения  и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ  примерами  из  текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями,  фактами,

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для  художественных  текстов:  формулировать  простые  выводы,  основываясь  на

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения,
не  высказанные  в  тексте  напрямую,  например,  соотносить  ситуацию  и  поступки  героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;

ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать
выводы,  соотносить  поступки героев  с  нравственными нормами (только для  художественных
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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).

Календарно-тематическое планирование (2 класс)

№
урока

Кол-
во

часов

дата Тема урока

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

2. 1 А.И. Атаманов «Заяц-путешественник»
3. 1 А.И.  Атаманов  «Лягушка  и  Барбос»,  «Ленивый

воробей»
4. 1 А.В. Власов «Доброта»;

В.М. Нечунаев «Маленькие радости»
5. 1 В.Б. Свинцов «Первый снег»
6. 1 В.Б.  Свинцов  «Нахальный  лягушонок»,  «Сказка

про яблоньку»
7. 1 А.В. Власов «Мама»;

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки»
8. 1 В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка»
9. 1 И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка»
10. 1 И.В.  Цхай  (Сорокина)  «История  знаменитого

мышонка», «Гордая слива»
11. 1 В.М. Нечунаев «Зимняя байка»;

О.В. Кан «Покупайте облака»
12. 1 В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»;

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА»
13. 1 А.В. Власов «Я - солдат»;

М.М. Мокшин «Бывшему воину»
14. 1 А.В. Власов «Дождик в лесу»;

О.В. Такмакова «Летняя метель»;
М.М. Мокшин «Лето»

15. 1 М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-
хвостик»

16. 1 В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна
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Играния»
17. 1 Н.Н. Чебаевский «Мальчишки»

Планируемые результаты
формирования  универсальных  учебных  действий  средствами  предмета  «Литературное
чтение на русском родном языке» (3 класс)

Личностные качества:  положительная  мотивация  к  урокам  литературного  чтения  на
русском  родном  языке  и  к  чтению  книг;  основы  смыслообразования  и  самоопределения;
гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского
отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная
децентрация; способность к самооценке.

Регулятивные УУД:  понимать  и  принимать  учебную  задачу;  прогнозировать;
использовать  определенные  учителем  ориентиры  действия;  осуществлять  последовательность
действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять самоконтроль и
элементарный контроль.

Познавательные УУД:  понимать  прочитанное,  находить  в  тексте  нужные  сведения
(выборочное  чтение);  выявлять  непонятные  слова,  интересоваться  их  значением;  выделять
главное;  составлять  план;  ориентироваться  в  одной  книге  и  в  группе  книг,  в  Интернете;
устанавливать  элементарную  логическую  причинно-следственную  связь  событий  и  действий
героев  произведения;  выполнять  действия  анализа,  выявляя  подтекст  и  идею  произведения;
сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям;
выдвигать гипотезы в  процессе прогнозирования читаемого;  обосновывать свои утверждения;
обобщать; классифицировать.

Коммуникативные  УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая
основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать учебное
сотрудничество;  согласовывать  действия  с  партнером;  пересказывать  прочитанное;  создавать
текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, рассуждение).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса
Квин Лев Израилевич       Трусишка
Мерзликин Леонид Семёнович     Драчуны
Мокшин Михаил Михайлович Причуды осени   Осень Библиотека

  Птичья столовая    Метелица
Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна      Волшебная книга
Новичихина Валентина Александровна   В бабушкином огороде

Лесной проказник и другие
Ожич (Клишина) Елена Михайловна    Ради любви к искусству
Озолин Вильям Янович  О дворнике, который решил стать… дворником

Чулан    Ученик Коровкин    Как я стал для детей писать
Рождественский Роберт Иванович    Алёшкины мысли  Огромное небо
Свинцов Владимир Борисович  Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой

друг Сенька»)   Цветок шиповника   Ласточка
Сидоров Виктор Степанович   Димка-буксир
Тихонов Валерий Евгеньевич Будущий форвард
Юдалевич Марк Иосифович  Если б вдруг исчезли книжки  Волшебное слово

Поурочно-тематическое планирование. 3 класс (17 часов)
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№
п/п

                                                     Тема урока Кол-во
часов

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1
2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1
3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1
4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1
5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1
6. В.Я.  Озолин  «Ученик  Коровкин»;  В.Е.  Тихонов  «Будущий

форвард»
1

7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1
8. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и

другие стихотворения
1

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1
10. М.М.  Мокшин  «Метелица»,  «Птичья  столовая»,  «Снежное

царство»
1

11. В.Б.  Свинцов  «Усыновление»  (отрывок  из  повести  «Мой  друг
Сенька»)

1

12. В.Б.  Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из  повести «Мой друг
Сенька»)

1

13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1
14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1
15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1
16. Л.И. Квин «Трусишка» 1
17. М.И.  Юдалевич  «Если  б  вдруг  исчезли  книжки»,  «Волшебное

слово»
1

Планируемые результаты
формирования универсальных учебных действий средствами предмета «Литературное 
чтение на русском родном языке» (4 класс)

Личностные качества:  положительная  мотивация  к  урокам  литературного  чтения  на
русском  родном  языке  и  к  чтению  книг;  основы  смыслообразования  и  самоопределения;
гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского
отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная
децентрация; способность к самооценке. 

Регулятивные УУД:  понимать  и  принимать  учебную  задачу;  прогнозировать;
использовать  определенные  учителем  ориентиры  действия;  осуществлять  последовательность
действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять самоконтроль и
элементарный контроль.

Познавательные УУД:  понимать  прочитанное,  находить  в  тексте  нужные  сведения
(выборочное  чтение);  выявлять  непонятные  слова,  интересоваться  их  значением;  выделять
главное;  составлять  план;  ориентироваться  в  одной  книге  и  в  группе  книг,  в  Интернете;
устанавливать  элементарную  логическую  причинно-следственную  связь  событий  и  действий
героев  произведения;  выполнять  действия  анализа,  выявляя  подтекст  и  идею  произведения;
сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям;
выдвигать гипотезы в  процессе прогнозирования читаемого;  обосновывать свои утверждения;
обобщать; классифицировать.

Коммуникативные  УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая
основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать учебное
сотрудничество;  согласовывать  действия  с  партнером;  пересказывать  прочитанное;  создавать
текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, рассуждение).
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Круг чтения.
Список рекомендуемых произведений для 4 класса
                                                                          Игорь Михайлович Пантюхов
Мишка – мореход

Юстасия Трасава
Просыпаемся мы

                     Валерий Евгеньевич Тихонов
Сон. Игра в войну. Облака.

                        Иван Ефимович Фролов
Первая охота. Две лягушки. Всех сильней.

                                  Василий Макарович Шукшин
Далекие зимние вечера

                                Марк Иосифович Юдалевич
Иван Ползунов. Костик- хвостик.

                        Елена Юрьевна Бызова
Большое приключение маленькой девочки.

                                  Виктор Николаевич Бычков.
Друзья. Конь.

                                         Геннадий Григорьевич Володин
Любитель музыки. Почему карась на дне живёт.

                                       Людмила Николаевна Извекова
Что всего дороже?(серия рассказов о хлебе)

                         Лев Израилевич  Квин
Мальчишечьи тайны .

                                          Валерий Фёдорович   Марченко .
Куст рябины

Поурочно-тематическое планирование. 4 класс (17 часов)
№
п/п

Тема урока Кол-во
часов

1. И. М. Пантюхов
Мишка - мореход

2

3. Ю. Трасава
Просыпаемся мы

1

4. В. Е. Тихонов
Сон. Игра в войну. Облака.

1

5. И. Е.Фролов
Первая охота. Две лягушки. Всех сильней.

1

6-7. В. М. Шукшин
Далекие зимние вечера

2

8. М. И. Юдалевич
Иван Ползунов. Костик- хвостик.

1

9-10. Е. Ю. Бызова
Большое приключение маленькой девочки.

2

11. В.Н.Бычков.
Друзья. Конь.

1

12. Г. Г. Володин
Любитель музыки. Почему карась на дне живёт.

1

13-
14.

Л. Н. Извекова
Что всего дороже?(серия рассказов о хлебе)

2
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15-
16.

Л.И. Квин .Мальчишечьи тайны . 2

17. В.Ф.Марченко .Куст рябины 1

2.2.2.5. Иностранный язык 
Английский язык 
(Программа курса английского языка «Английский в фокусе» Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой) 
Планируемые результаты 
Личностными результатами являются: 
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
• осознание себя гражданином своей страны; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
•  знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств  изучаемого
иностранного  языка  (через  детский  фольклор,  некоторые  образцы  детской  художественной
литературы, традиции). 
Метапредметными  результатами  изучения  английского  языка  в  начальной  школе
являются: 
• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:

  овладение  начальными  представлениями  о  нормах  английского  языка  (фонетических,
лексических, грамматических); 
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 умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук,
буква, слово. 
В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении: 
•  вести элементарный этикетный диалог в  ограниченном круге типичных ситуаций общения,
диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку,
кратко характеризовать персонаж. 
В аудировании: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных
текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
В чтении: 
•  читать вслух небольшие тексты,  построенные на изученном языковом материале,  соблюдая
правила чтения и нужную интонацию; 
• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые
слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 
В письменной речи: 
• владеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение
правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц
(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 
• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 
Социокультурная осведомлённость 
•  знание  названий  стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных  персонажей  известных
детских  произведений,  сюжетов  некоторых  популярных  сказок,  написанных  на  английском
языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм
речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 
В познавательной сфере: 
•  умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  английского  языков  на  уровне  отдельных
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
•  умение  опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном  языке,  например
артикли; 
• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
•  умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении  собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы; 
• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
•  умение  пользоваться  двуязычным  словарём  учебника  (в  том  числе  транскрипцией),
компьютерным словарём; 
•  умение  осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему  школьнику
пределах.
В ценностно-ориентационной сфере: 

163



• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора,
через непосредственное участие в туристических поездках. 
В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
•  развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  знакомства  с  образцами  доступной  детской
литературы. 
В трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
• умение вести словарь (словарную тетрадь). 
Содержание 
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующие темы: 
Знакомство.  С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.
Мой  день  (распорядок  дня,  домашние  обязанности).  Покупки  в  магазине:  одежда,  обувь,
основные  продукты  питания.  Любимая  еда.  Семейные  праздники:  день  рождения,  Новый
год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и  мои  друзья.  Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби.  Совместные  занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер,
что  умеет  делать.  Моя  школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Общие  сведения:  название,  столица.
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты
их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 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,  учебнотрудового  и  межкультурного
общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог-побуждение к действию. 2. Монологическая форма Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В РУСЛЕ АУДИРОВАНИЯ 
Воспринимать на слух и понимать: 
•  речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и  вербально/невербально
реагировать на услышанное; 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

164



• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит
действие и т. д.). В русле письма Владеть: 
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 
Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  английского  алфавита.  Основные
буквосочетания.  Звуко-буквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные
правила  чтения  и  орфографии.  Написание  наиболее  употребительных  слов,  вошедших  в
активный словарь. 
Фонетическая сторона речи.  Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний  английского  языка.  Соблюдение  норм  произношения:  долгота  и  краткость
гласных,  отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are).  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  вопросы)
предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 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 словосочетания, оценочная
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих
стран.  Интернациональные  слова  (например,  project,  portfolio,  garage,  tennis).  Начальное
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly,
teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 
Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательное,  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопросы.
Вопросительные  слова:  what,  who,  when,  where,  why,  how.  Порядок  слов  в  предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения.  Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным
(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной
(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем
времени  (It  is  cold.  It’s  five  o’clock.).  Предложения  с  оборотом  there  is/there  are.  Простые
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
Сложноподчинённые предложения с союзом because. 
Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Present,  Future,  Past  Simple.  Неопределённая  форма
глагола.  Глагол-связка  to  be.  Модальные  глаголы  can,  may,  must,  have  to.  Глагольные
конструкции “I’d like to ...”.
Существительные  в  единственном  и  множественном  числе  (образованные  по  правилу  и
исключения),  существительные  с  неопределённым,  определённым  и  нулевым  артиклем.
Притяжательный  падеж  имён  существительных.  Прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения:
личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,  
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 английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями
стран  изучаемого  языка,  некоторыми  литературными  персонажами  популярных  детских
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произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями
детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
•  совершенствуют приёмы работы с  текстом,  опираясь  на  умения,  приобретённые на  уроках
родного  языка  (прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,  данным к  тексту  рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
•  овладевают  более  разнообразными  приёмами  раскрытия  значения  слова,  используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 
начинать  и  завершать  разговор,  используя  речевые  клише;  поддерживать  беседу,  задавая
вопросы и переспрашивая;
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся  самостоятельно  выполнять  задания  с  использованием  компьютера  (при  наличии
мультимедийного  приложения).  Общеучебные  умения,  а  также  социокультурная
осведомлённость  приобретаются  учащимися  в  процессе  формирования  коммуникативных
умений  в  основных  видах  речевой  деятельности.  Поэтому  они  не  выделяются  отдельно  в
тематическом планировании 
Тематическое 
планирование Название 
модуля 

Количество часов 

2 класс 
Вводные занятия. Давайте 
изучать английский! 

7 

Вводный модуль. Моя семья! 4 
Мой дом! 11 
Мой День рождения! 11 
Мои животные. 11 
Мои игрушки. 11 
Мы любим лето! 13 
ИТОГО: 68 
3 класс 
Вводный модуль. 2 
Школьные дни. 8 
Семейные моменты. 8 
Все, что я люблю 8 
Приходи и играй. 9 
Пушистые друзья. 8 
Дом, милый дом. 8 
Выходной. 8 
День за днем 8 

ИТОГО: 68 
4 класс 
Снова вместе! 2 
Семья и друзья! 8 
Мой день! 8 
Любимая еда! 8 
В зоопарке! 9 
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Где вы были вчера? 8 
Расскажи сказку! 8 
Памятные даты! 8 
Места, которые стоит 
посетить! 

9 

ИТОГО: 68 

Немецкий язык 
(И.Л.Бим, Л.И.Рыжова. Немецкий язык Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией И.Л.Бим 2-4 классы) 
Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
–  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и
формирование личностного смысла учения; 
–  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
процессе учения; 
–  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
–  овладение начальными навыками адаптации в  динамично изменяющемся и развивающемся
мире; 
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
–  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей;  развитие  навыков  сотрудничества  со
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций; 
–  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям. 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
–  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата; 
–  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 
–  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
– активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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– использование различных способов поиска (в  справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанное построение
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной
и  письменной  форме  с  учётом  возможностей  младших  школьников;  овладение  логическими
действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления  аналогий  и
причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
–  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
–  умение  работать  в  группе  и  определять  общую  цель  и  пути  её  достижения;  умение
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих; 
–  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества; 
–  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
– умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями). 
Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере: 
–  языковые  представления  и  навыки  (фонетические,  орфографические,  лексические  и
грамматические); 
– говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных
ситуациях,  диалог  с  вопросами и  побуждением к  действию,  монологические высказывания с
описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);
–  аудирование  (понимание  на  слух  речи  учителя  и  других  учащихся,  восприятие  основного
содержания  несложных  аудиотекстов  и  видеофрагментов  на  знакомом  учащимся  языковом
материале); 
–  чтение  (восприятие  текстов  с  разной  глубиной  понимания  ограниченного  объёма,
соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением
правил чтения и осмысленного интонирования); 
– письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец,
письменное  заполнение  пропусков  и  форм,  подписи  под  предметами  и  явлениями,
поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 
–  социокультурная  осведомлённость  (немецкоговорящие  страны,  литературные  персонажи,
сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой
этикет). 
– Б. В познавательной сфере: 
– формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-
буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные
предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  
– перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке,
предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение
своего  отношения  к  прочитанному,  дополнение  содержания  текста  собственными  идеями  в
элементарных предложениях; 
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–  умение  использовать  учебно-справочный  материал  в  виде  словарей,  таблиц  и  схем  для
выполнения заданий разного типа; 
–  осуществлять  самооценку  выполненных  учебных  заданий  и  подводить  итоги  усвоенным
знаниям на основе заданий для самоконтроля. В. В ценностно-ориентационной сфере:
–  восприятие  языка  как  общечеловеческой  ценности,  обеспечивающей  познание,  передачу
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 
–  ознакомление  с  доступными  возрасту  культурными  ценностями  других  народов  и  своей
страны,  известными  героями,  важными  событиями,  популярными  произведениями,  а  также
нормами жизни; 
– перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры,
возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка,
вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 
В эстетической сфере: 
–  знакомство  с  образцами  родной  и  зарубежной  детской  литературы,  поэзии,  фольклора  и
народного литературного творчества; 
– формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской
литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
– развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и
песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
Д. В трудовой сфере: 
–  умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её  задачам при усвоении
программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
–  готовность  пользоваться  доступными  возрасту  современными  учебными  технологиями,
включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 
начальный  опыт  использования  вспомогательной  и  справочной  литературы  для
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных
заданий 
Содержание 
Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  немецкого  алфавита.  Звуко-буквенные
соответствия.  Основные  буквосочетания.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные  правила
чтения  и  орфографии.  Написание  наиболее  употребительных  слов,  вошедших  в  активный
словарь. 
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого
языка (долгота и краткость гласных,  оглушение звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове,
фразе.  Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах).  Членение
предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация
перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного
и  продуктивного)  усвоения.  Простейшие  устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика  и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран.
Интернациональные  слова  (das  Kino,  die  Fabrik).  Начальные  представления  о  способах
словообразования:  суффиксация  (er,  in,  chen,  lein,  tion,  ist);  словосложение  (das  Lehrbuch);
конверсия (das Lesen, die Kälte).  
Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,  образованные  по
правилам, и исключения. 
Местоимения:  личные,  притяжательные  и  указательные  (ich,  du,  er,  mein,  dieser,  jener).
Отрицательное местоимение kein. 
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Наречия времени: heute,  oft,  nie,  schnell  и др.  Наречия, образующие степени сравнения не по
правилам: gut, viel, gern. 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 
Социокультурная осведомленность 
В  процессе  обучения  иностранному  языку  в  начальной  школе  обучающиеся  знакомятся:  с
названиями стран изучаемого языка;  с  некоторыми литературными персонажами популярных
детских  произведений;  с  сюжетами  некоторых  популярных  сказок,  а  также  небольшими
произведениями  детского  фольклора  (стихами,  песнями)  на  иностранном  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 словарем учебника (в  том числе транскрипцией),  компьютерным
словарем 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 интернационализмов; 
– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
–  совершенствуют приемы работы с  текстом,  опираясь на умения,  приобретенные на уроках
родного  языка  (прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,  данным к  тексту  рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
–  овладевают  более  разнообразными  приемами  раскрытия  значения  слова,  используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  
–  учатся  самостоятельно  выполнять  задания  с  использованием  компьютера  (при  наличии
мультимедийного приложения). 
Общеучебные  и  специальные  учебные  умения,  а  также  социокультурная  осведомленность
приобретаются  учащимися  в  процессе  формирования  коммуникативных  умений  в  основных
видах  речевой  деятельности.  Поэтому  они  не  выделяются  отдельно  в  тематическом
планировании. 
Тематическое планирование 
2 класс Тема Количество часов 
Вводный курс 31 
Основной курс 
«Наши новые персонажи учебника.
Кто они? Какие они?» 

8 

«Чьи  это  фотографии?  Что  они
рассказывают?» 

6 

«Что  Сабина  и  Свен  делают
дома?» 

6 

«И что мы только не делаем?» 7 
«И чего я только не умею?» 6 
«Добро  пожаловать  на  наш
праздник» 

6 

3 класса Тема Количество часов 
Часть 1. 
Курс повторения. Встреча с друзьями. 5 
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Раздел 1. 
Сабина охотно идет в школу. А вы? 6 
Раздел 2. 
Осень. Какая сейчас погода? 8 
Раздел 3. 
А что приносит нам зима? 5 
Раздел 4. 
В школе много дел. 8 
Раздел 5. 
Весна пришла. А также хорошие 
праздники, не правда ли? 

8 

Раздел 6. 
День рождения! Разве это не 
прекрасный праздник? 

5 

Итого: 68 
4 класс Тема Количество часов 

Мы уже много знаем и умеем. 
Повторение 

6 

Как было летом? 12 

А что нового в школе? 12 

У меня дома… что там? 12 

Свободное время. Что мы делаем? 12 

Скоро наступят каникулы 14 

Итого: 68 

2.2.2.6. Математика

УМК «Школа России» 
(программы «Школа России» по предмету «Математика»М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова) 

Планируемые результаты 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
 Осознание  роли своей  страны в  мировом развитии,  уважительное  отношение  к  семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
 Целостное восприятие окружающего мира. 
 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность
в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению
заданий. 
 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 Навыки сотрудничествасо взрослыми и сверстниками. 
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 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат. 

Метапредметные результаты 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления. 
 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
  Умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы
достижения результата. 
 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания  моделей  изучаемых объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач. 
 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач. 
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного  предмета,  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры  компьютера,
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео-и графическим сопровождением. 
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по  родо-видовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и аргументировать
своё мнение. 
 Определение общей цели и путей её достижения:  умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и  процессов  в
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 
Предметные результаты 
  Использование  приобретённых  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений. 
  Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения  и  математической речи,  основами счёта,  измерения,  прикидки результата  и  его
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи
и выполнения алгоритмов. 
 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 
  Умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  числовыми
выражениями, решать текстовые задачи,  выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре,
работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

1 класс 
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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; 
•  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  отношением  к  школе,  к  учебной
деятельности,  а  именно:  проявления  положительного  отношения  к  учебному  предмету
«Математика», умения отвечать на вопросы учителя.
• 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. 
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. 
Познавательные 
Учащийся научится: 
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•  понимать  и  строить  простые  модели  (в  форме  схематических  рисунков)  математических
понятий и использовать их при решении текстовых задач; 
•  понимать  и  толковать  условные  знаки  и  символы,  используемые в  учебнике  для  передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
•  проводить сравнение объектов с  целью выделения их различий,  различать существенные и
несущественные признаки; 
• определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения задания; 
• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение
объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
•  иметь  начальное  представление  о  базовых  межпредметных  понятиях:  числе,  величине,
геометрической фигуре; 
• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник,
аудио- и видеоматериалы и др.); 
• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять
ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи.
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: 
•  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; 
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•  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; 
•  объяснять,  как  образуются  числа  в  числовом  ряду,  знать  место  числа  0;  объяснять,  как
образуются  числа  второго  десятка  из  одного  десятка  и  нескольких единиц и  что  обозначает
каждая цифра в их записи; 
• выполнять действия, 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; 
• 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: 
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•  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; 
• 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 
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; 
 • 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; 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в
коллективной деятельности; 
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• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 
• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками; 
• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать
наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•  принимать  учебную  задачу,  предлагать  возможные  способы  её  решения,  воспринимать  и
оценивать предложения других учеников по её решению; 
•  оценивать  правильность  выполнения  действий  по  решению  учебной  задачи  и  вносить
необходимые исправления; 
•  выполнять  учебные  действия  в  устной  и  письменной  форме,  использовать  математические
термины, символы и знаки; 
• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

Познавательные: 
Учащийся научится: 
•  строить  несложные  модели  математических  понятий  и  отношений,  ситуаций,  описанных  в
задачах; 
• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 
• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между
различными объектами; 
•  иметь  общее  представление  о  базовых  межпредметных  понятиях:  числе,  величине,
геометрической фигуре; 
• применять полученные знания в изменённых условиях; 
• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст
задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и
решать их; 
• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги,
аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 
•  представлять  собранную  в  результате  расширенного  поиска  информацию  в  разной  форме
(пересказ, текст, таблица); 
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; 
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• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 
• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие
цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности,
анализировать ход и результаты проделанной работы; 
•  вносить  и  отстаивать  свои предложения по организации совместной работы,  понятные для
партнёра по обсуждаемому вопросу; 
•  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую  взаимную
помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•  самостоятельно  оценивать  различные  подходы  и  точки  зрения,  высказывать  своё  мнение,
аргументированно его обосновывать; 
• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
• упорядочивать заданные числа; 
• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 
•  устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц);  продолжать её или
восстанавливать пропущенные в ней числа; 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать значения величины 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; 
 • 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  болеелёгких  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; 
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• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со
скобками и без скобок); 
• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•  вычислять  значение  буквенного  выражения,  содержащего  одну  букву  при  заданном  её
значении; 
• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов,схематических
рисунков и схематических чертежей; 
• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
• называть компоненты и результаты умножения и деления; 
• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 
• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
•  решать задачи в  1–2 действия на сложение и вычитание,  на  разностное сравнение чисел и
задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 
• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
•  составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, 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). 
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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 научиться: 
• 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; 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для
достижения учебной задачи; 
•  находить  способ  решения  учебной  задачи  и  выполнять  учебные  действия  в  устной  и
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
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• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения; 
•  проводить  пошаговый  контроль  под  руководством  учителя,  а  в  некоторых  случаях
самостоятельно; 
• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по
результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•  самостоятельно  планировать  и  контролировать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 
• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины
неуспеха на том или ином этапе; 
• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 
• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других
участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 
Учащийся научится: 
  устанавливать  математические  отношения  между  объектами,  взаимосвязи  в  явлениях  и
процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить
модели, отражающие различные отношения между объектами; 
 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 
 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств,
геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 
  выполнять  классификацию  по  нескольким  предложенным  или  самостоятельно  найденным
основаниям; 
 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
  проводить  несложные  обобщения  и  использовать  математические  знания  в  расширенной
области применения; 
 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая 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; 
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• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их
уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 
• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог,
речевые коммуникативные средства; 
• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математической
игры, высказывать свою позицию; 
• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности;
• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и
качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационные 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 дм2= = 100 см2, 1 м2= 100 дм2; 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; 
Арифметические действия 
Учащийся научится: 
•  выполнять  табличное  умножение  и  деление  чисел;  выполнять  умножение  на  1  и  на  0,
выполнять деление вида a :a, 0 : a; 
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• 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  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 вновую, изменяя её условие или вопрос; 
• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 
• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала
на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.;
задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в
задачах; 
• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее
рациональный; 
• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 
• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 
• обозначать геометрические фигуры буквами; 
• различать круг и окружность; 
• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
• 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. 
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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. 

4класс 
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
•  основы  целостного  восприятия  окружающего  мира  и  универсальности  математических
способов его познания; 
•уважительное отношение к иному мнению и культуре; 
• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных
критериев её успешности; 
•  навыки  определения  наиболее  эффективных  способов  достижения  результата,  освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 
• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания,
к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 
•  умения  и  навыки  самостоятельной  деятельности,  осознание  личной  ответственности  за  её
результат; 
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых
заданий и упражнений); 
•  уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к
природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду; 
Учащийся получит возможность для формирования: 
•  понимания  универсальности  математических  способов  познания  закономерностей
окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и
явлений; 
• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её
успешности; 
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•  устойчивого  интереса  к  продолжению  математического  образования,  к  расширению
возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в
явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
• 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;  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: 
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• 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;  
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. 
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: 
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• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление  на  однозначное,  двузначное  число  в  пределах  10  000)  с  использованием  таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком); 
•  выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,  двузначных  и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
•  вычислять  значение  числового  выражения,  содержащего  2–3  арифметических  действия  (со
скобками и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
•  выполнять  проверку  правильности  вычислений  разными  способами  (с  помощью обратного
действия,  прикидки  и  оценки  результата  действия,  на  основе  зависимости  между
компонентами и результатом действия); 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
•  решать  уравнения  на  основе  связи  между  компонентами  и  результатами  действий
«сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»; 
• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 
Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 
•  устанавливать  зависимости  между  объектами  и  величинами,  представленными  в  задаче,
составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, связанные с
повседневной жизнью; 
•  оценивать  правильность  хода  решения  задачи,  вносить  исправления,  оценивать  реальность
ответа на вопрос задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
•  решать задачи на нахождение:  доли величины и  величины по значению её  доли (половина,
треть,  четверть,  пятая,  десятая  часть);  начала,  продолжительности  и  конца  события;
задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения
в  противоположных  направлениях;  задачи  с  величинами,  связанными  пропорциональной
зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов,
масса всех заданных предметов и др.; 
• решать задачи в 3–4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 
• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 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; 
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• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Учащийся получит возможность научиться: 
•  распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус; 
• вычислять периметр многоугольника; 
• находить площадь прямоугольного треугольника; 
• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные
треугольники. 
Работа с информацией 
Учащийся научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
•  сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах  несложных
таблиц и диаграмм; 
• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, если…,
то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).
Содержание 
Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы
счёта. Разряды и классы. 
Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Сравнение  и
упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости
(литр);  времени  (секунда,  минута,  час,  сутки,  неделя,  месяц,  год,  век).  Соотношения  между
единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Знаки  действий.  Названия  компонентов  и
результатов  арифметических  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Взаимосвязь
арифметических  действий  (сложения  и  вычитания,  сложения  и  умножения,  умножения  и
деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Свойства  арифметических  действий:  переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  и
умножения,  распределительное  свойство  умножения  и  деления  относительно  сложения.
Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без
скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.  Использование  свойств  арифметических
действий  и  правил  о  порядке  выполнения  действий  в  числовых  выражениях.  Алгоритмы
письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных
чисел  на  однозначное,  двузначное  и  трёхзначное  число.  Способы  проверки  правильности
вычислений (обратные действия,  взаимосвязь компонентов и результатов действий,  прикидка
результата, проверка вычислений на калькуляторе). 
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2;
с двумя переменными вида a + b, а b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных
значениях входящих в них букв. 
Уравнение.  Решение  уравнений  (подбором  значения  неизвестного,  на  основе  соотношений
между  целым  и  частью,  на  основе  взаимосвязей  между  компонентами  и  результатами
арифметических действий). 
Работа с текстовыми задачами 
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Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование
хода решения задач. 
Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий  (сложение,  вычитание,
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)
… . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость,
время, пройденный 
путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала
при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и
др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение
доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа,
краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  (выше — ниже,  слева  —
справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур (точка,  линия (прямая,  кривая),  отрезок,
луч,  угол,  ломаная,  многоугольник:  треугольник,  четырёхугольник,  прямоугольник,  квадрат,
пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 
Свойства сторон прямоугольника. 
Виды  треугольников  по  углам:  прямоугольный,  тупоугольный,  остроугольный.  Виды
треугольников  по  соотношению  длин  сторон:  разносторонний,  равнобедренный
(равносторонний). 
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование  чертёжных  инструментов  (линейка,  угольник,  циркуль)  для  выполнения
построений. 
Геометрические формы в окружающем мире.  Распознавание и называние геометрических тел
(куб, пирамида, шар). 
Геометрические величины 
Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы  длины  (миллиметр,  сантиметр,
дециметр,  метр,  километр).  Соотношения  между  единицами  длины.  Перевод  одних  единиц
длины в другие.  Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр.
Вычисление периметра 
многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 
Площадь.  Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (квадратный  миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 
Точное  и  приближённое  (с  помощью  палетки)  измерение  площади  геометрической  фигуры.
Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; анализ
и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). 
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  
Построение  простейших  логических  высказываний  с  помощью  логических  связок  и  слов
(верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.).

Тематическое планирование Тема Количество часов 
1 класс 132 
Подготовка к изучению чисел. 
Пространственные и временные 

8 
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представления. 
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 28 
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 
(продолжение) 

28 

Числа от 1 до 20. Нумерация 12 
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 
(продолжение) 

21 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 
научились в 1 классе» 

7 

2 класс 136 
Числа от 1 до 100. нумерация 16 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 20 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 28 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 23 
Числа от 1 до 100. Умножение и деление 17 
Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 
Табличное умножение и деление 

21 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 
научились во 2 классе» 

11 

3 класс 136 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 
(продолжение) 

8 

Табличное умножение и деление 
(продолжение) 

28 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 
деление (продолжение) 

28 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 
деление 

28 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 
Умножение и деление 15 
Итоговое повторение «Что узнали, чему 
научились в 3 классе» 

6 

4 класс 136 
Числа от 1 до 1000. Повторение 12 
Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 
Величины 14 
Числа, которые больше 1000. Сложение и 
вычитание. 

11 

Умножение и деление 17 
Числа, которые больше 1000. Умножение и 
деление (продолжение) 

40 

Числа, которые больше 1000. Умножение и 
деление (продолжение) 

22 

Итоговое повторение 10 

2.2.2.7. Окружающий мир 
УМК «Школа России» 
(программы «Школа России» по предмету «окружающий мир» А.А. Плешаков, 
«Окружающий мир.) 
Планируемые результаты 
Освоение  учебного  курса  «Окружающий  мир»  вносит  существенный  вклад  в  достижение
личностных результатов начального образования, а именно: 
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1)  в  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) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3)формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов; 
4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире; 
5)  в  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6)  в  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) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8)  в  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9)  в  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10)  в  формирование  установки на  безопасный,  здоровый образ  жизни,  наличие  мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям. 
Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных
результатов начального образования, таких, как: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 
за дачи учебной деятельности, поиска средств её 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  её  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;
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 «Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность  существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
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и поведение окружающих; 
12)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
13)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета
«Окружающий мир». 
При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 
1)  понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  гордости  за
национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  грамотности,
элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм  здоровье-
сберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт,  сравнение,  классификация  и  др.  с  получением  информации  из  семейных  архивов,  от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5)  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные связи  в  окружающем
мире 
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 определённому этносу; 
 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении
своей Родины; 
  первичное  представление  о  ценностях  многонационального  российского  общества  (образ
Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных
народов); 
 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени,
овладение  первоначальными  навыками  адаптации  в  изменяющемся  мире  на  основе
представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к
уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.); 
 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
  первичное  представление  о  личной  ответственности  за  свои  поступки  через  бережное
отношение к природе и окружающему миру в целом; 
 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 
  этические  чувства,  эмоционально-нравственная  отзывчивость  на  основе  взаимодействия  с
другими  людьми  и  с  природой,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  стремление
прислушиваться к мнению одноклассников; 
 потребность  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками на  основе  взаимодействия  при
выполнении совместных заданий; 
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  первоначальная  установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни  через  выявление
потенциальной  опасности  окружающих  предметов,  знакомство  с  правилами  безопасности  в
быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну,
правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 
  бережное  отношение  к  материальным  и  духовным  ценностям  через  знакомство  с  трудом
людей разных профессий. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 
 выделять из темы урока известные знания и умения; 
 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 
 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация,
работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 
  сверять  выполнение  работы  по  алгоритму,  данному  в  учебнике  или  рабочей  тетради;
осуществлять  контроль,  коррекцию  и  оценку  результатов  своей  деятельности,  используя
«Странички для самопроверки»; 
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
  находить  и  выделять  под  руководством  учителя  необходимую  информацию  из  текстов,
иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 
 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию
при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 
 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормами; 
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; 
 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.; 
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 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 
  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с  учётом
возрастных особенностей, норм); 
 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по
теме проекта. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
 различать флаг и герб России; 
 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
 различать овощи и фрукты; 
 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
 сравнивать реку и море; 
 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
 различать животных холодных и жарких районов; 
 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
 различать прошлое, настоящее и будущее; 
 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
 соотносить времена года и месяцы; 
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;
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•  овладение  первоначальными  навыками  адаптации  в  изменяющемся  мире  на  основе
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 
•  понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 
•  познавательные  мотивы  учебной  деятельности,  понимание  того,  как  знания  и  умения,
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 
•  представление  о  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  понимания  их
последствий  и  через  практику  бережного  отношения  к  растениям,  животным,  окружающим
людям; 
•  эстетические  чувства,  впечатления  через  восприятие  картин  природы,  архитектурных
сооружений  и  других  достопримечательностей  Москвы,  Санкт-Петербурга,  других  городов
России и разных стран; 
•  этические  чувства  и  нормы на  основе  представлений  о  взаимоотношениях  людей  в  семье,
семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 
взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 
•  способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при
выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе
организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в
быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 
•  бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между
отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада
труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 
Метапредметные 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; 
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•  анализировать  объекты  окружающего  мира,  схемы,  рисунки  с  выделением  отличительных
признаков; 
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 
• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормами; 
•  проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  выполнении  рисунков,  рисунков-
символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 
• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире 
(в том числе связи в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы; 
•  слушать  партнёра  по  общению и  деятельности,  не  перебивать,  не  обрывать  на  полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии
с возрастными нормами); 
• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
•  употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при
выполнении заданий; 
•  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с  учётом
возрастных особенностей, норм); 
• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;  
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; 
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• различать виды транспорта; 
• приводить примеры учреждений культуры и образования; 
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом 
людей различных профессий; 
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
• приводить примеры семейных традиций; 
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного 
поведения в школе и других общественных местах; 
• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
• ориентироваться на местности разными способами; 
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
3 класс 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
•  овладение  основами  гражданской  идентичности  личности  в  форме  осознания  «Я»  как
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 
•  проявление  чувства  гордости  за  свою  Родину,  в  том  числе  через  знакомство  с  историко-
культурным наследием городов Золотого кольца России; 
•  формирование  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций  на  основе
знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, 
в том числе стран зарубежной Европы;  
•  уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других  народов  на  основе
знакомства  с  многообразием  стран  и  народов  на  Земле,  выявления  общего  и  различного  в
политическом устройстве государств; 
•  формирование  начальных  навыков  адаптации  в  мире  через  освоение  основ  безопасной
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 
•  внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  осознания  и  принятия  образца  ответственного
ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 
личностного  смысла  учения  как  условия  успешного  взаимодействия  в  природной  среде  и
социуме; 
• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему
здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;
• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с
архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан
мира; 
•  этические  чувства  и  нормы  на  основе  представлений  о  внутреннем  мире  человека,  его
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 
•  способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях
(при  ведении  домашнего  хозяйства,  пользовании  личными  деньгами,  соблюдении  правил
экологической  безопасности  в  семье),  доброжелательное  отношение  к  окружающим,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 
в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 
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• 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; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для
решения учебных задач; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию
в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
•  анализировать  объекты  окружающего  мира,  таблицы,  схемы,  диаграммы,  рисунки  с
выделением отличительных признаков; 
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по различным признакам; 
•  осуществлять  синтез  объектов  при  составлении  цепей  питания,  схемы круговорота  воды в
природе, схемы круговорота веществ и пр.; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормами; 
•  проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  выполнении  рисунков,  условных
знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе,
круговорот веществ). 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
•  включаться  в  диалог  и  коллективное  обсуждение  с  учителем  и  сверстниками,  проблем  и
вопросов; 
• формулировать ответы на вопросы; 
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• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
•  проявлять  стремление  ладить  с  собеседниками,  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в
общении; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их; 
•  употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении
заданий; 
•  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с  учётом
возрастных особенностей, норм); 
• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
• составлять рассказ на заданную тему; 
•  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
•  находить  на  карте  города  Золотого  кольца  России,  приводить  примеры
достопримечательностей этих городов; 
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
•  осознавать  и  раскрывать  ценность  природы  для  людей,  необходимость  ответственного
отношения к природе; 
•  различать  внешность  человека  и  его  внутренний  мир,  наблюдать  и  описывать  проявления
внутреннего мира человека; 
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
•  исследовать  с  помощью  опытов  свойства  воздуха,  воды,  состав  почвы,  моделировать
круговорот воды в природе; 
•  классифицировать  объекты живой природы,  относя  их к  определённым царствам и  другим
изученным группам; 
• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью
схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
•  использовать  тексты  и  иллюстрации  учебника,  другие  источники  информации  для  поиска
ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 
• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека;
•  использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья; 
• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• вырабатывать правильную осанку; 
• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
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• 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;
4 класс 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
•  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,
ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 
•  умение  осознанно  использовать  обществоведческую  лексику  для  выражения  своих
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном
устройстве Российской Федерации;  
•  осознание  своей  этнической  принадлежности  в  контексте  принципа  российской
гражданственности «Единство в многообразии»; 
•  понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего
человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и
«Всемирное культурное наследие»; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и  религий,  в  том  числе  на
основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка,
эколога; 
•  уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их
взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности 
в жизни общества; 
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе
на  основе  представлений  об  историческом  развитии  родной  страны,  изменениях  в  её
современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 
• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с
нормами  и  правилами  школьной  жизни),  мотивационная  основа  учебной  деятельности  и
личностный смысл учения; 
•  самостоятельность  и  личностная  ответственность  за  свои  поступки,  сохранность  объектов
природы, будущее России; 
•  эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного
края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в
различные периоды истории; 
•  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная  отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества,
образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; 
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• 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;  
Познавательные 
Обучающийся научится: 
• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками
и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 
передачи информации; 
•  осуществлять  поиск  необходимой  информации  из  различных  источников  (библиотека,
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 
•  выделять  существенную  информацию  из  текстов  и  литературы  разных  типов  и  видов
(художественных и познавательных); 
•  использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  и  схемы  для  решения
учебных задач; 
понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию
в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 
•  строить  доказательство  своей  точки  зрения  по  теме  урока  в  соответствии  с  возрастными
нормами; 
•  проявлять творческие способности при выполнении рисунков,  схем,  составлении рассказов,
оформлении итогов проектных работ и пр.; 
•  ориентироваться  на  разнообразие  способов  решения  познавательных и  практических задач,
владеть общими приёмами решения учебных задач; 
• моделировать экологические связи в природных сообществах. 
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Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
•  включаться  в  диалог  с  учителем  и  сверстниками,  в  коллективное  обсуждение  проблем  и
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 
вопросы; 
• формулировать ответы на вопросы; 
•  слушать  партнёра  по  общению  (деятельности),  не  перебивать,  не  обрывать  на  полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  в том числе в
ситуации столкновения интересов; 
• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
• аргументировать свою позицию; 
•  понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на
позицию партнера в общении; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их; 
•  употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя  обидеть»,  «Спасибо  за  ,  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;  
Окружающий  мир,  его  многообразие.  Способы  и  средства  познания  окружающего  мира.
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времении его
течении.  Прошлое,  настоящее  и  будущее.  Последовательность  дней  недели,  времён  года,
месяцев. 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,
созданные  человеком.  Неживая  и  живая  природа.  Явления  природы.  Примеры  природных
явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет,
закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и
способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, причины
возникновения радуги. 
Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными,
между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости,
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого
на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна —спутник
Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических исследованиях. 
Глобус  как  модель  Земли.  Географическая  карта  и  план.  Материки  и  океаны,  их  названия,
расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их
особенности  (на  основе  наблюдений).  Обращение  Земли  вокруг  Солнца  как  причина  смены
времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие
(температура воздуха облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение
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температуры воздуха  с  помощью термометра.  Предсказание  погоды и  его  значение  в  жизни
людей. 
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  её  распространение  в  природе,  значение  для  живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их
значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 
Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Части
растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения
(свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие
растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в
природе и жизни людей,  бережное отношение человека к растениям.  Растения родного края,
названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы.
Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 
Животные,  их  разнообразие.  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  различия.  Земноводные,
пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору).  Условия,  необходимые для жизни
животных  (воздух,  вода,  тепло,  пища).  Особенности  питания  разных  животных
(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие
животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные). 
Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: растения — пища и укрытие
для животных; животные —распространители плодов и семян растений. Влияние человека на
природные  сообщества.  Природные  сообщества  родного  края  (2—3  примера  на  основе
наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человекана природу
изучаемых зон, охрана природы). 
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое
значение  природы в  жизни  человека.  Положительное  и  отрицательное  влияние  деятельности
человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы
и  способы  их  решения.  Правила  поведения  в  природе.  Охрана  природных  богатств:  воды,
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители
растений  и  животных  Красной  книги.  Посильное  участие  в  охране  природы.  Личная
ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества —
долг всего общества и каждого человека. 
Международная  Красная  книга.  Международные  экологические  организации  (2—3  примера).
Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 
Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно-двигательная,
пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы  чувств),  их  роль  в
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жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека,
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья. 
Человек и общество 
Общество  —  совокупность  людей,  которые  объединены  общей  культурой  и  связаны  друг  с
другом  совместной  деятельностью  во  имя  общей  цели.  Духовно-нравственные  и
культурныеценности — основа жизнеспособности общества. 
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о значении в культуре
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных
групп:  проявление  уважения,  взаимопомощи,  умения  прислушиваться  к  чужому  мнению.
Внутренний мир человека, общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
Семья  —  самое  близкое  окружение  человека.  Имена,  отчества  и  фамилии  членов  семьи.
Взаимоотношения  в  семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание  посильной  помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции.
Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной
памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до 
жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки
электроэнергии  и  доставке  её  потребителям.  Бытовые  электроприборы,  их  роль  в
жизнисовременного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и
современная одежда. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и
назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учителя
в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, 
школьный  коллектив,  совместная  учёба,  игры,  отдых.  Режим  дня  школьника,  составление
режима дня. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила
взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  культура  поведения  в  школе  и  других
общественных местах.  Внимание к  сверстникам,  одноклассникам,  плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт,
торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и
семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие
экологические  прогнозы.  Построение  безопасной  экономики  —  одна  из  важнейших  задач
общества. 
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и
общества.  Трудолюбие  как  общественно  значимая  ценность.  Профессии  людей.  Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
Наземный,  воздушный  и  водный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Общественный
транспорт.  Правила  пользования  транспортом.  Общее  представление  об  истории  развития
транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство
велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный
и др.) 
Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная
почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного
здоровья. 
Наша  Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое  содержание  понятий:
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России,
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Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн  России;  правила  поведения  при
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения
духовно-нравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,  Рождество  Христово,
День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы,
День  России,  День  защиты  детей,  День  народного  единства,  День  Конституции  и  др.
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Москва  —  столица  России.  Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,
Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I —
Медный  всадник,  разводные  мосты  через  Неву  и  др.).  Города  Золотого  кольца  России  (по
выбору). 
Россия — многонациональная страна.  Народы,  населяющие Россию,  их обычаи,  характерные
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм,
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Родной  край  —  частица  России.  Родной  город  (село),  регион  (область,  край,  республика):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих
в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории
родного края. 
История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая
карта. 
История  Отечества.  Наиболее  важные  и  яркие  события  общественной  и  культурной  жизни
страны в  разные  исторические  периоды:  Древняя  Русь,  Московское  государство,  Российская
империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда,  духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена.
Выдающиеся  люди  разных  эпох  как  носители  базовых  национальных  ценностей.  Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры
своего  края.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранность  историко-культурного
наследия своего края. 
Страны  и  народы  мира.  Общее  представление  о  многообразии  стран  и  народов  на  Земле.
Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица,
главные достопримечательности. 
Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего мира,
история  Средних  веков,  история  Нового  времени,  история  Новейшего  времени.  Памятники
истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества. 
Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества —
долг всего общества и каждого человека. 
Правила безопасной жизни 
Ценность  здоровья  и  здорового  образа  жизни.  Личная  ответственность  каждого  человека  за
сохранение и укрепление своего здоровья. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве. 
Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного  поведения  на  дорогах,  основные  дорожные
знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при ездена
велосипеде. 
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Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством
и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании компьютера, мобильного  
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.
• 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- 
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роды; 
• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
•  выявлять экологические связи в природных сообществах,  изображать эти связи с  помощью
моделей; 
• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 
• рассказывать об охране природы в своём крае; 
•  различать  отрасли  растениеводства  и  животноводства,  представленные  в  экономике  своего
края;
•  перечислять  эпохи  истории  человечества  в  правильной  последовательности,  кратко
характеризовать  каждую  эпоху,  узнавать  историческую  эпоху  по  знаменитым  сооружениям
прошлого, сохранившимся до наших дней; 
• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
•  описывать  некоторые  выдающиеся  достижения  и  изобретения  людей  прошлого  по
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
•  показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды
истории, места некоторых важных исторических событий; 
• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории
России; 
•  соотносить  даты и  события,  определять  последовательность  и  значение  некоторых важных
событий в истории России; 
•  составлять  исторические  портреты  выдающихся  людей  прошлого,  высказывать
суждения о них; 
•  описывать  облик  Москвы  и  Санкт-Петербурга  в  разные  века,  узнавать  их
достопримечательности; 
• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 
• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
• раскрывать связь современной России с её историей; 
• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки
собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом
и настоящем. 

Тематическое 
планирование Тема 

Количество часов 

1 класс 66ч. 
Задавайте вопросы! 1 
Что и кто? 20 
Как, откуда и куда? 12 
Где и когда? 11 
Почему и зачем? 22 

Практические работы:
Что у вас под ногами?
Что общего у разных 
растений?
Что растёт на подоконнике?
Что растёт на клумбе?
Что это за листья?
Что такое хвоинки?
Кто такие птицы?
Кто такие звери?
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Откуда в ваш дом приходит 
вода и куда она уходит?
Откуда в наш дом приходит 
электричество?
Куда текут реки?
Откуда бнрутся снег и лёд?
Как живут растения?
Как живут животные?
Как зимой помочь птицам?
Откуда берётся и куда 
девается мусор?
Откуда в снежках грязь?
Где живут белые медведи?
Где живут слоны?
Почему звенит звонок?
Почему мы любим кошек и 
собак?
Почему нужно чистить зубы 
и мыть руки?

2 класс   68ч.                          
Где мы живем 4 
Природа 20 
Жизнь города и села 10 
Здоровье и безопасность 9 
Общение 7 
Путешествия 18 

Практические работы:
Явления природы.
Заглянем в кладовые Земли.
Комнатные растения.
Животные живого уголка.
Школа пешехода.

3 класс 
68ч.

Как устроен мир 6 
Эта удивительная природа 18 
Мы и наше здоровье 10 
Наша безопасность 7 
Чему учит экономика 12 
Путешествия по городам и 
странам 

15 

Практические работы:
Вода.
Что такое прочва.
Организм человека.
Надёжная защита организма.
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Наше питание. Проект 
«Школа кулинаров».
Дыхание и кровообращение.
Экологическая безопасность.
Растениеводство.
Что такое деньги.

4 класс                                     
68ч.
Земля и человечество 9 
Природа России 10 
Родной край – часть 
большой страны 

15 

Страницы всемирной 
истории 

5 

Страницы истории России 20 
Современная Россия 
Практические работы:
Планеты солнечной 
системы.
Наши подземные богатства.
Растениеводство в нашем 
крае.

9 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
Основное содержание предметной области 
Предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  представляет  собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один
из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы
православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,
«Основы иудейской  культуры»,  «Основы мировых религиозных культур»,  «Основы светской
этики». 
Основы православной культуры 
(Программа Бородина А.В. Основы религиозных культур и светской этике: основы православной
культуры) 
Планируемые результаты 
Личностные результаты 
- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский  народ  и  историю  России;  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности; становление гуманистических и демократических ценностей ориентации; 
-  формирование  образа  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 
- формирование интереса к духовной культуре истории Отечества; 
-  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
-  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  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  осознанной
установки на миротворческое отношение в социуме; 
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-  формирование  уважительного  отношения  к  иным  мнениям,  убеждениям  (в  том  числе
религиозным), к истории и культуре других регионов; 
-  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 культурного
потребления информации; 
- воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности; 
Метапредметные результаты 
-  Овладение  учащимися  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности и находить средства её существования; 
- освоение разных способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-  формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  и  выбирать
наиболее эффективные способы достижения результата; 
- формирование аналитических способностей, понимание причин успеха или неуспеха учебной
деятельности, 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  коммуникативных  технологий  ля  решения  коммуникативных  и
познавательных задач; 
- формирование умений и навыков использования различных способов поиска, сбора, обработки,
анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами учебного предмета и
нормами информационной избирательности, этики и этикета (подготовка сообщений, рефератов,
выступлений с аудио-, видео-, и графическим сопровождением, участие в диспутах); 
-  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,  осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникаций; 
-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  выводов,
установления причинно-следственных связей, построения рассуждения, отнесения к известным
понятиям; 
- формирование умения высказывать свое 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 событий, явлений
культуры и т.п.; 
-  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интереса  сторон  и
сотрудничества. 
Предметные результаты
- Овладение ценностными установками и знаниевыми основаниями для осознанной мотивации к
нравственному  совершенствованию  и  духовному  саморазвитию;  готовность  к  нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; знание нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
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-  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 народной
мудрости;  
- осознание ценности человеческой жизни; 
- овладение основными понятиями религиозной культуры; 
- овладение основными понятиями православной культуры; 
- знания об особенностях и традициях православия и их понимание; 
-  ознакомление  в  общих  чертах  с  понятиями  христианства  и  православия,  с  историей
христианства 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  лексики  в  объеме,  предусмотренном
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта; 
- ознакомление с главными православными праздниками, их происхождением и особенностями
празднования; 
- формирование представлений о Русской Православной Церкви, Таинствах Церкви; 
- понимание религиозного и исторического основания православной культуры; 
- формирование умений описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
- излагать сове мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и
общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
-  строить  уважительные  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных
традиций. 
Содержание 
Тема 1. Россия – наша Родина 
Россия –  наша Родина.  Россия –  огромная страна.  Богатство и разнообразие природы нашей
страны.  России  принадлежит  пятая  часть  всех  лесов  мира.  Природа  и  география  России.
Животный и растительный мир нашей страны,  заповедники и  национальные парки.  Песни и
стихи о Родине. Пейзажи России. Воспевание красоты родной земли – излюбленная тема в русой
культуре. 
Официальное название России -  Российская Федерация.  Главная сила в государстве – народ.
Богатства России – заслуга народа, хранившего и приумножавшего его достояние, ее культуру.
Национальный состав России. Россия – общий дом народов, ее населяющих. Необходимость для
всеобщего  благополучия  в  государстве  почтительно  относиться  к  истории  страны,  ее
национальной  культуре,  традициям.  Любовь  к  России,  воспеваемая  в  поэзии,  песенном
творчестве. 
Тема 2. Православная духовная традиция 
Исторические  имена  России.  Понятия  духовности,  традиции,  духовной  традиции,  культуры,
религии. 
Православная духовная традиция и ее роль в формировании культуры Отечества. 988 год- дата
крещения Руси. Князь Владимир Святой – креститель Руси. Понятие государственная религия».
Символическое  значение  креста  как  главного  христианского  символа.  Государственные
символы: флаг,  герб,  гимн.  Знакомство с  текстом гимна России,  символическими духовными
смыслами элементов и цветов герба, государственного флага России и штандарта Президента
России. Образ Георгия Победоносца на гербе Москвы и России. 
Тема 3. Что такое христианство? 
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Новая эра Рождество Христово. Современный отчет времени. Иисус Христос – спаситель мира.
Святая Земля. Вифлеем – место рождения Иисуса Христа. Священное Писание и Новый Завет.
Четвероевангелие:  Евангелие от  Матфея,  Марка,  Луки,  Иоанна.  Значение слова  «Евангелие».
Богочеловек – Сын Бога и Сын Человеческий. Боговоплощение от Духа Святого и Девы Марии. 
Иоанн  Предтеча  –  Креститель  Господа  Иисуса  Христа.  Проповедь  Царства  Божия  (Царства
небесного). Понятие «апостолы» 
Тема 5. Культура и религия 
Происхождение  культуры,  происхождение  термина  «культура».  Происхождение  религии.
Понятие богооткровения. Связь между культурой и религией в истории человеческого общества.
Связь между культурой и религией в современном обществе. Основные существенные признаки
культуры: результат деятельности человека,  ценность и полезность для человека и общества.
Мировоззрение. Этика. 
Тема 6. Добро и зло в православной традиции 
Библия – Священное писание. Традиционный – религиозный - взгляд на происхождение добра и
зла. Сотворение мира духов. Отпадение Денницы. Сотворение первых людей и их пребывания в
раю. Древо познания добра и зла. Грехопадение первых людей. Первородный грех. Ад. Спасение
души. 
Тема 7. Во в что верят православные христиане? 
Вера как основа любой религии и синоним слова «религия». Догматы – вероучительные истины.
Символ  веры.  Раскрытие  смыслов  членов  Символа  веры.  Понятие  о  Святой  Троице,  Троице
Единосущной,  Ипостаси.  Учение  о  Христе,  Божественной  и  человеческой  природе  Иисуса
Христа. Таинство Крещения как начало пути спасения. Главные заповеди в Евангелии. 
Тема 8. Золотое правило нравственности 
Свобода  вероисповедания  граждан  России.  Закрепление  права  на  свободу  вероисповедания,
убеждений,  национальную культуру,  родной язык в  Конституции России –  Основном законе
нашей  страны.  Золотое  правило  нравственности:  формулировка,  смысл  правила,
распространенность в разных культурах. 
Тема 9. Любовь к ближнему 
Повторение главных евангельских заповедей. Притча как форма проповеди. 
Причта о добром самарянине. Духовно – этический анализ притчи. 
Тема 10. Милосердие и сострадание 
Расширение  и  углубление  духовно  –  эстетического  смысла  притчи  о  добром  самарянине.
Раскрытие  понятий  милосердия  и  сострадания.  Примеры  милосердия  и  сострадания  из
современной жизни и опыта школьников. 
Тема 11. Отношение к труду 
Книга Бытие о сотворении мира и человека. Сотворение мира как творческий труд Создателя.
Божественный замысел сотворения человека и выполнение замысла. Труд человека в раю. Труд
после грехопадения первых людей и изгнание их из рая. Духовный закон о труде, полученный
через пророка Моисея. 
Тема 12. Долг и ответственность 
Долг  и  ответственность.  Формирование  чувства  долга  и  ответственность  в  православной
культуре. Библия об ответственности человека за мир. Всемирный потоп. Евангельская притча о
талантах. Духовно – этический смысл притчи о талантах. 
Тема 13. Защита Отечества 
Традиционное  православное  отношение  к  Отечеству.  Понимание  в  православной  традиции
защиты Отечества как священного долга каждого гражданина. Лозунг русского воинства: «за
веру, царя и Отечество». Традиционное отношение к православной культуре к России как дому
Пресвятой Богородицы. Первые ордена в России и их посвящение духовным подвигам святых.
Воинские награды. Орден Святого Георгия – высшая награда России. Имена великих русских
полководцев. Статья Конституции РФ о защите Отечества. 
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Тема 14. Десять заповедей Божиих 
Понятие о заповедях Божиих. Миссия пророка Моисея. Получение заповедей Божиих
на  горе  Синай.  Скрижали.  Содержание  и  толкование  десяти  заповедей  Божиих.
Распространение десяти заповедей Божиих по всему миру и принятие их в качестве
нравственной формы в человеческом обществе.  
Тематическое
планирование Тема 

Количество часов 

Россия – наша Родина 2 
Православная  духовная
традиция 

2 

Что такое христианство? 1 
Особенности  восточного
христианства 

1 

Культура и религия 1 
Добро и зло в православной
традиции 

1 

Во  что  верят  православные
христиане 

1 

Золотое  правило
нравственности 

1 

Любовь к ближнему 1 
Милосердие и сострадание 1 
Отношение к труду 1 
Долг и ответственность 1 
Защита Отечества 1 
Десять  заповедей
Божиих 

1 

Заповеди блаженства 1 

Православие в России 2 

Православный  храм  и
другие святыни 

2 

Таинства  Православной
Церкви 

1 

Древнейшие
чудотворные иконы 

1 

Молитва 1 

Православные
монастыри 

1 

Почитание  святых  в
православной культуре 

1 

Символический  язык
православной  культуры:
храм 

1 

Икона, фреска, картина. 1 

Колокольные  звоны  и
церковное пение 

1 
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Прикладное искусство 1 

Православные праздники 1 

Православный календарь 1 

Христианская семья и её
ценности 

1 

Итоговое повторение 1 

Тема 15. Заповеди блаженства
Понятие  Царства  Божия.  Понятие  о  проповеди  как  поучающей  речи.  Нагорная  проподедь
Спасителя, ее содержание и значение. Понятие блаженства как высшей духовно – нравственной
радости,  высшего  счастья.  Заповеди  блаженства.  Религиозная  преемственность  и  новизна  в
учении Христа. 
Тема 16. Православие в России 
Древнее  предание  о  посещении  святым апостолом  Андреем  Первозванным исконно  русских
земель. «Повесть временных лет» и «Степенная книга» как древнейшие литературные памятники
русской культуры. 
Первые русские князья – христиане Аскольд и Дир. Княгиня Ольга. Принятие княгиней Ольгой
святого крещения в  Константинополе (Царьграде),  столице Византии.  Князь  Владимир и  его
выбор веры. 
Крещение князя  Владимира.  Крещение Руси.  Распространение православия на  Руси после  ее
крещения и развитие православной культуры. 
Тема 17. Православный храм и другие святыни 
Традиционное понятие храма как общего дома Бога и верующих в него. Разнообразие храмовых
построек, купол с водруженным крестом как главная отличительная особенность православных
храмов. Внешнее и внутреннее устроение храма. Храмовые предметы. Понятие «святые мощи»,
их почитание в православной традиции. 
Тема 18. Таинства православной церкви 
Таинства  Церкви.  Назначение  церковных  таинств.  Семь  церковных  таинств:  Крещение,
Миропомазание, Исповедь, Причащение, Соборование, Венчание, Таинство Священства. 
Тема 19. Древнейшие чудотворные иконы 
Почитание икон как святынь.  Понятие «чудотворные иконы».  Спас Нерукотворный – первая
икона. История появления иконы «Спас Нерукотворный». Первые иконы Пресвятой Богородицы.
Первый иконописец – святой евангелист Лука. История Владимирской иконы Божией матери.
Древнейшие чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. 
Тема 20. Молитва 
Понятие  молитвы в  православной традиции.  Роль  молитвы в  жизни православных христиан.
Молитва как жанр литературы в русской культуре, художественное произведение, поэтические
переложения молитвы в русской литературе. Молитва Господня . Иисусова молитва. 
Тема 21. Православные монастыри 
Монастыри в православной культуре. Молитвенное призвание монахов , монахинь. Понятие о
житиях святых.  Названия знаменитых обитателей России:  Свято – Троицкая Сергиева Лавра,
Рождества Богородицы Свято – Пафнутьев Боровский монастырь, Свято – Успенский Псково –
Печерский монастырь, Спасо – Преображенский Соловецкий монастырь. Преподобный Сергий
Радонежский – основатель Свято – Троицкой Сергиевой Лавры. Понятие о Великой схиме как
высшей степени посвящения Богу. 

Тема 22. Почитание святых в православной культуре 
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Понятие святости. Местночтимые и общецерковные святые. Лики святости: святые опостолы,
святые мкченики и великомученики, святые равноапостольные, святые целители, бессребреники,
святители,  блаженные,  юродивые.  Наиболее  почитаемые  святые:  апостолы  от  двенадцати,
апостолы  от  семидесяти,  апостол  Павел,  равноапостольные  учители  словенские  Мефодий  и
Кирилл,  великомученик  и  целитель  Пантелеимон,  Василий  Блаженный,  святитель  Николай
Чудотворец Мирликийский. 
Тема 23. Символический язык православной культуры: храм 
Символичность православной культуры. Символ – условный знак,  предмет или изображение,
которое  используется  для  обозначения  какого-то  важного  смысла.  Крест  –  главный  символ
христианства. Символическое значение креста и его составляющих частей. Крестное знамение
как освящение помыслов, чувств и дел. Символическое значение храма и его частей. 
Тема 24. Икона, фреска, картина 
Икона  в  жилом  доме.  Красный  угол.  Символический  язык  иконы.  Ореол,  нимб  –  символ
святости, сияние духовной славы. Особенности создания иконы и символичность использования
материалов для иконы.
Тема 25. Колокольные звоны и церковное пение 
Восприятие византийских традиций богослужения на Руси. Расцвет церковной музыки в России
в ХV – XVIвеках. Понятие «стихира». Понятие о знаменном распеве. Крюки. Знамена. Понятие
канона в церковном искусстве. Стоглавый собор и его решения о строгом соблюдении канона.
Партесное пение.  Понятие акапеллы. Церковнославянский язык.  Логос.  Колокола как единый
музыкальный инструмент в православной традиции. Колокольные звоны и их использование:
благовест, трезвон, перебор. 
Тема 26. Прикладное искусство 
Повторение,  углубление  и  расширение  изученного  материала  о  символичности  православной
культуры. Понятие прикладного искусства. Райское дерево жизни – символ рая, духовного сада.
Виноградная лоза как символ Самого Христа, виноградные ветви как символ святых апостолов.
Символическое значение золота в храмах. Нахвания храмовых предметов: киот, канун, аналой,
паникадило, потир. 
Тема 27. Православные праздники 
Понятие  «праздничные  иконы».  Церковные  праздники.  Праздники  переходящие  и
непереходящие.  Светлое  Христово Воскресение,  Пасха  Господня –  самый главный праздник,
Торжество торжеств и Праздник праздников. Понятие о двунадесятых праздниках. Двунадесятые
праздники:  Рождество  Пресвятой  Богородицы;  Введение  во  храм  Пресвятой  Богородицы;
Благовещение  Пресвятой  Богородицы;  Рождество  Христово;  Сретение  Господне;  Крещение
Господне; Преображение Господне; Вход Господень в Иерусалим; Вознесение Господне; День
Сошествия  Святого  Духа  (Пятидесятница,  День  Святой  Троицы);  Успение  Прсвятой
Богородицы; Воздвижение Креста Господня. 
Тема 28. Православный календарь 
Понятие о новом и старом календарном стиле. Юлианский календарь, организация церковной
жизни по юлианскому календарю.  Григорианский календарь,  организация светской жизни по
григорианскому  календарю.  Постановление  Первого  Вселенского  собора  о  времени
празднования Пасхи Господней. Переходящие праздники, непереходящие праздники. 
Тема 29. Христианская семья и ее ценности 
Понятие  о  православной  семье  как  малой  церкви.  Скрепление  супружества  таинством Брака
(Венчания). Преподобные Петр и Феврония – образец супружества в православной традиции.
Житие святых Петра и Февронии. 8 июля – День семьи, любви и верности. Русская народная
мудрость о семье, семейном счастье.
Основы светской этики 
Россия – наша Родина. 
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Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 
мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование Тема Количество часов 
Россия — наша Родина 1 
Что такое светская этика 1 
Культура и мораль 1 
Особенности морали 1 
Добро и зло 2 
Добродетели и пороки 2 
Свобода и моральный выбор человека 1 
Свобода и ответственность 1 
Моральный долг 1 
Справедливость 1 
Альтруизм и эгоизм 1 
Дружба 1 

Что значит быть моральным 1 
Творческие работы учащихся. 
Подведение итогов «Праздничного 
проекта» 

2 

Род и семья — исток нравственных 
отношений в истории человечества 

1 

Нравственный поступок 1 
Золотое правило нравственности 1 
Стыд, вина и извинение 1 
Честь и достоинство 1 
Совесть 1 
Нравственные идеалы 1 
Образцы нравственности в культуре 
Отечества 

1 

Этикет 1 
Семейные праздники 1 
Жизнь человека — высшая 
нравственная ценность 

1 

Любовь и уважение к Отечеству 1 
Святыни православия, ислама, 
буддизма, иудаизма 

1 

Основные нравственные заповеди 
православия, ислама, буддизма, 
иудаизма, светской этики 

1 

Российские православные, исламские,
буддийские, иудейские, светские 

1 
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семьи 
Отношение к труду и природе в 
православии, исламе, буддизме, 
иудаизме, светской этике 

1 

2.2.2.9. Музыка 
(Программы «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной для 1-4 классов) 
Планируемые результаты 
Ученик научится: 
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
  определять  характер  музыкальных  образов  (лирических,  драматических,  героических,
романтических, эпических); 
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры
народа; 
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки,
разновидности обрядовых песен; 
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального
творчества; 
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
  применять  современные  информационно-коммуникационные  технологии  для  записи  и
воспроизведения музыки; 
 определять тембры музыкальных инструментов; 
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных,
современных электронных; 
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного
музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного
искусства и литературы; 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных
знаний о стилевых направлениях; 
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
  различать  жанры  вокальной,  инструментальной,  вокально-инструментальной,  камерно-
инструментальной, симфонической музыки; 
владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 
индивидуального и группового музицирования; 
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
Ученик получит возможность научиться: 
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций,
обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
-  исполнять  свою партию в  хоре  в  простейших  двухголосных  произведениях,  в  том числе  с
ориентацией на нотную запись; 
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов
(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
Личностные: 
 чувство  гордости  за  свою Родину,  российский  народ  и  историю России,  осознание  своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви,
различных направлений современного музыкального искусства России; 
  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии  природы,  культур,  народов  и  религий  на  основе  сопоставления  произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
 уважительное отношение к культуре других народов; 
 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 
  формирование  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально  –  нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
  развитие  музыкально  –  эстетического  чувства,  проявляющего  себя  в  эмоционально  –
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные: 
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в  процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации в процессе изучения музыки; 
  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии,  формирование
позитивной самооценки 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  содержании,
характере,  особенностях  музыкального  языка  разных  эпох,  творческих  направлений  в
соответствии с задачами коммуникации; 
 формирование умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной
оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 
 овладение  логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщение,  установления
аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных
сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 
  умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую  деятельность  с
использованием  различных  средств  информации  и  коммуникации  (включая  пособия  на
электронных  носителях,  обучающие  музыкальные  программы,  цифровые  образовательные
ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 
Предметные
 представление о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии; 
 общее представление о музыкальной картине мира; 
 представление об интонационной природе музыки; 
 представление о триедином значении музыкальной деятельности композитора, исполнителя и
слушателя; 
 понимание особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
  знание  основных  закономерностей  музыкального  искусства  на  примере  изучаемых
музыкальных произведений; 

218



 знание известных музыкантовисполнителей и исполнительских коллективов; 
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке  религиозной,  классической  и  современной,  понимать  содержание,  интонационно  –
образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
  умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально  –
пластических композиций. 
Содержание 
1 класс 
Содержание  программы  первого  года  делится  на  два  раздела:  «Музыка  вокруг  нас»
(посвящены музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго полугодия «Музыка и
ты» (знакомство с музыкой в широком культурологическом контексте). Обучающиеся должны
почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения в музыкальных произведениях чувств
и мыслей человека, отображения окружающего его мира. 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 часов) 
Музыка и  ее  роль  в  повседневной жизни человека.  Композитор –  исполнитель  –  слушатель.
Песни,  танцы и  марши — основа  многообразных  жизненномузыкальных  впечатлений  детей.
Образы осенней  природы в  музыке.  Нотная  запись  как  способ  фиксации музыкальной  речи.
Элементы нотной грамоты. 
Интонация как  озвученное состояние,  выражение эмоций и  мыслей.  Музыка в  праздновании
Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
Раздел 2. «Музыка и ты» (17 часов) 
Музыка  в  жизни  ребенка.  Образы  родного  края.  Роль  поэта,  художника,  композитора  в
изображении картин природы (слова – краскизвуки). Образы защитников Отечества в музыке.
Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара.
Былины и сказки о воздействующей силе музыки. 
Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера.Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля,
программа концерта для родителей. 
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д.Б.
Кабалевского – это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная
значимость и педагогическая целесообразность. 
Содержание музыкального материала 1 класс: 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Детский альбом. П. Чайковский. 
Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Колыбельная  Волковы,  песня  Садко  «Заиграйте,  мои  гусельки».  Из  оперы  «Садко».  Н.
РимскийКорсаков. 
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. РимскийКорсаков. 
Гусляр Садко. В. Кикта. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (1я часть 249 
Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Татаринова. 
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.В. Глюк. 
Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.С. Бах. 
Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести A. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Пастушеская песенка. На тему из 5й части Симфонии № 6 («Пасторальной»), JI. Бетховен, слова К. 
Алемасовой; 
Капельки. В. Павленко, слова Э. Богдановой; 
Скворушка прощается. Т. Попатенко, слова М. Ивснсен; 
Осень, русская народная песня, и др. 
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Азбука. А. Островский, слова 3. Петровой; 
Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника; 
Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова; 
Семь подружек. B. Дроцевич, слова В. Сергеева; 
Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В. Викторова, и др. 
Дудочка, русская народная песня; 
Дудочка, белорусская народная песня; 
Пастушья, французская народная песня; 
Дударикидудари, белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; 
Веселый пастушок, финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 
Почему медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 
Зимняя сказка. Музыка и слова C. Крылова. 
Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 
Раздел 2. «Музыка и ты» 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова; 
Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина; 
Солнце. грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 
Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 
Наигрыш. А. Шнитке; 
Утро в лесу. В. Салманов; 
Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 
Вечерняя. Из Симфониидейства «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин; 
Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев; 
Вечер. В. Салманов; 
Вечерняя сказка. А. Хачатурян. 
Менуэт. Л. Моцарт. 
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 
БабаЯга. Детская народная игра. 
У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. 
Ивенсен. 
Симфония № 2 («Богатырская»). 1я часть (фрагмент). А. Бородин. 
Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня; 
Песня о маленьком трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова; 
Учил Суворов. А. Новиков, слова М. Левашова. 
Волынка. И.С. Бах. 
Колыбельная. М. Кажлаев; 
Колыбельная. Ген. Гладков. 
Золотые рыбки. Из балета «КонекГорбунок». Р. Щедрин. 
Кукушка. К. Дакен. 
Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой; 250 
Выходной марш; Колыбельная (слова В. ЛебедеваКумача). Из музыки к кинофильму «Цирк». И. 
Дунаевский; 
Клоуны. Д. Кабалевский. 
Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. 
Манучаровой. 
Заключительный хор. Из оперы «Мухацокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 
Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; 
Мы катаемся на пони. Г. Крылов, слова М. Садовского; 
Слон и скрипочка. В. Кикта, слова В. Татаринова; 
Бубенчики, американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова; 
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Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Ген. Гладков, 
слова Ю. Энтина 
2 класс 
Содержание программного материала 2 класса  делится насемь разделов: «Россия – Родина
моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», «Гори, гори ясно,
чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так
надобно уменье». Эти темы, с одной стороны, ориентированы на изучение школьниками общих
закономерностей музыкального искусства на разных этапах обучения музыке. С другой стороны,
они имеют обобщённый характер,  что позволяет на основе вариативного подхода определять
ключевые моменты в формировании музыкальной культуры каждого конкретного класса и  в
соответствии с этим планировать содержание занятий. 
Раздел 1:«Россия – Родина моя» (3 ч.) 
Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов, Песенность как
отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные
символы  России  (флаг,  герб,  гимн).  Гимн  –  главная  песня  нашей  Родины.  Художественные
символы России (Московский Кремль, храм Христа спасителя, Большой театр). 
Раздел 2:«День, полный событий» (6 ч.) 
Мир ребёнка  в  музыкальных  интонациях,  темах,  образах  детских  пьес  П.  Чайковского  и  С.
Прокофьева.  Музыкальные  инструменты:  фортепиано  –  его  выразительные  возможности.
Песенность,  танцевальность,  маршевость  в  передаче  содержания  и  эмоционального  строя
музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни.
Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 
Раздел 3:«О России петь – что стремиться в храм» (5 ч.) 
Колокольные  звоны  России:  набат,  трезвон,  благовест.  Музыкальный  пейзаж.  Святые  земли
русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов
в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники
Русской  православной  церкви.  Рождество  Христово.  Рождественские  песнопения  и  колядки.
Музыка на новогоднем празднике. 
Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
Фольклор  –  народная  мудрость.  Оркестр  русских  народных  инструментов.  Мотив,  напев,
наигрыш. Вариации в русской народной музыке.Ритмическая партитура.  Традиции народного
музицирования.  Обряды  и  праздники  русского  народа:  проводы  зимы  (Масленица),  встреча
весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 
Раздел 5:«В музыкальном театре» (5 ч.) 
Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера и
балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль
дирижёра,  режиссёра,  художника  в  создании  музыкального  спектакля.  Элементы оперного  и
балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы –
характеристика главных действующих лиц. Финал. 
Раздел 6. «В концертном зале» 5ч.
Жанровое  многообразие  инструментальной  и  симфонической  музыки.  Симфоническая  сказка
«Петя  и  волк»  С.  Прокофьева:  тембры  инструментов  и  различных  групп  инструментов
симфонического оркестра. Партитура. 
Музыкальная  живопись.  «Картинки  с  выставки»  М.  Мусоргского.  Жанры  симфонической
музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере
«Свадьбе  Фигаро».  Взаимодействие  тем-образов:  повтор,  контраст.  Выразительность  и
изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 
Раздел 7:«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6 ч.) 
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Композитор – исполнитель – слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и
музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность
музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В. -А. Моцарта, Г. Свиридова, Д.
Кабалевского.  Музыкальные  и  живописные  пейзажи  (мелодия  –  рисунок,  лад  –  цвет).
Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы
музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 
Содержание музыкального материала 2 класс: 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
- Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский 
- Гимн России. А. Александров, слова С. Михалкова. 
- Патриотическая песня. М. Глинка, слова А. Машистова; 
- Здравствуй, Родина моя. Ю. Чичков, слова К. Ибряева. 
- Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
Раздел 2. «День, полный событий» 
- Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; 
- Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев; 
- Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
-  Начинаем  перепляс.  Из  вокального  цикла  «Пять  песен  для  детей».  С.  Соснин,  слова  П.
Синявского; 
- Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; 
- Спят усталые игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой; 
- Ай-я, жу-жу, латышская народная песня; 
- Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
- Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
- Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр Невский». С.
Прокофьев. 
- Народные песнопения о Сергии Радонежском. 
- Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. 
- Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского. 
- Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские песнопения; 
- Рождественская песенка. Слова и музыка П. Синявского 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
- Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши. 
- Наигрыш. А. Шнитке. 
- Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни. 
- Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 
- Камаринская. П. Чайковский. 
- Прибаутки. В. Комраков, слова народные; 
- Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. 
- Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 
Раздел 5. «В музыкальном театре» 
- Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль;  
- Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; 
- Марш. Из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 
- Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
- Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. 
Лугового 
Раздел 6. «В концертном зале» 
- Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 
- Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 
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- Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; 
- Увертюра. К опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт; 
- Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
- Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
- Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; 
- Менуэт. Из Сюиты № 2; 
- За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; 
- Токката ре минор для органа; 
- Хорал; Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 
- Весенняя. В.-А. Моцарт, слова И.-Ф. Овербек, пер. Т. Сикорской; 
- Колыбельная. Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 
- Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; 
- Песня жаворонка. П. Чайковский. 
- Концерт для фортепиано с оркестром № I. Часть 1-я (фрагменты). П. Чайковский. 
-Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
- Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова И. Рахилло). Д. Кабалевский. 
- Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; 
- Пусть всегда будет солнце. А. Островский, слова JI. Ошанина; 
- Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин, слова М. Пляцковского; 
- Это очень интересно; Пони. С. Никитин, слова Ю. Мориц; 
- До чего же грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского; -
- Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; 
- Большой хоровод. Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 
3 класс 
Содержание  программы  3класса  выстраивается  с  учетом  преемственности  музыкального
обучения и имеет те же разделы, что для 2 класса. Действие принципа концентричности и метода
перспективы  и  ретроспективы  в  обучении  проявляется  не  только  на  уровне  тематического
повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы уроков музыки для
1 и 2 классов повторяются в 3 классе с новыми заданиями, на новом уровне их осмысления
обучающимися. 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» (5 ч.) 
Песенность  музыки  русских  композиторов.  Образы  родной  природы  в  романсах  русских
композиторов. Лирические образы вокаль6ной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в
различных жанрах  музыки:  кант,  народная  песня,  кантата,  опера.  Формакомпозиция,  приёмы
развития и особенности музыкального языка. 
Раздел 2. «День, полный событий» (4 ч.) 
Жизненномузыкальные впечатления ребенка  «с  утра  до вечера».  Образы природы,  портрет  в
вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных
жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и
др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 253 
Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» (4ч.)
Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона
Богоматери  Владимирской  –  величайшая  святыня  Руси.  Праздники  Русской  православной
церкви:  вход  Господень  в  Иерусалим,  Крещение  Руси  (988  г.).  Святые  земли  Русской:
равноапостольные  княгиня  Ольга  и  князь  Владимир.  Песнопения  (тропарь,  величание)  и
молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие
красоту материнства, любовь, добро. 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
Жанр былины.  В  русском музыкальном фольклоре.  Особенности  повествования  (мелодика  и
ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцовмузыкантов (Лель). 
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Народные  традиции  и  обряды в  музыке  русских  композиторов.  Мелодии  в  народном стиле.
Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 
Раздел 5. «В музыкальном театре» (6 ч.) 
Путешествие  в  музыкальный  театр.  (Обобщение  и  систематизация  жизненномузыкальных
представлений  учащихся  об  особенностях  оперного  и  балетного  спектаклей.  Сравнительный
анализ музыкальных темхарактеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в
операх  и  балетах.)  Мюзикл  –  жанр  лёгкой  музыки (Р.  Роджерс,  А.  Рыбников).  Особенности
музыкального языка, манеры исполнения. 
Раздел 6. «В концертном зале» (6 ч.) 
Жанр инструментального  концерта.  Мастерство  композиторов  и  исполнителей в  воплощении
диалога  солиста  и  симфонического  оркестра.  «Вторая  жизнь»  народной  песни  в
инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка – их
выразительные возможности (И.С. Бах, К.В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся
скрипичные  мастера  и  исполнители.  Контрастные  образы  программной  сюиты,
симфонии.Особенности  драматургии.  Музыкальная  форма  (двухчастная,  трёхчастная,
вариационная).  Темы, сюжеты и образы музыки Л. в.  Бетховена. Музыкальные инструменты:
скрипка. 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 ч.) 
Музыка  источник  вдохновения,  надежды  и  радости  жизни.  Роль  композитора,  исполнителя,
слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной
речи  разных  композиторов.  Образы  природы  в  музыке  Г.  Свиридова.  Музыкальные
иллюстрации. Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики,ритма, тембров инструментов,
манеры  исполнения  джазовой  музыки.  Импровизация  как  основа  джаза.  Дж.  Гершвин  и
симфоджаз. Известные джазовые музыкантыисполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы
родной  природы:П.  Чайковский  и  Э.  Григ.  Ода  как  жанр  литературного  и  музыкального
творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна.Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 
Содержание музыкального материала 3 класс 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
Главная мелодия 2й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский; 
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого; 
Звонче жаворонка пенье. Н. РимскийКорсаков, слова А. Толстого. 
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.; 
Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. 
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка 
Раздел 2. «День, полный событий» 
Утро. Из сюиты «Пер Понт». Э. Григ; 
Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко; 
Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева; 
Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова; 
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто;  
Джульеттадевочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев; 
С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; 
Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов; 
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева; 
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Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.С. Бах; 
Мама. Из вокальноинструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
Осанна. Хор из рокоперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.Л. Уэббер. 
Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 
Величание князю Владимиру и княгине Ольге; 
Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. РимскогоКорсакова; 
Садко и Морской царь. Русская былина(Печорская старина); 
Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; 
Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. РимскийКорсаков; 
Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. РимскийКорсаков;
Веснянки. Русские, украинские народные песни 
Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.В. Глюк. 
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. РимскийКорсаков. 
Океанморе синее. Вступление к опере «Садко». Н. РимскийКорсаков. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной; 
Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина 
Раздел 6. «В концертном зале» 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3 –я часть (фрагмент). П. Чайковский; 
Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.С. Бах. 
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.В. Глюк; 
Мелодия. П. Чайковский; 
Каприс № 24. Н. Паганини; 
Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 
Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен; 
Соната № 14 («Лунная»), 1я часть (фрагмент). Л. Бетховен. 
Контрабас; К Элизе; Весело. Грусно. Л. Бетховен; 
Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского; 
Волшебный смычок, норвежская народная песня; 
Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Мелодия. П. Чайковский; 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; 
Шествие солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 
Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель», Г. Свиридов; 
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; 
Запевки. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.А. Моцарт; 
Симфония № 40. Финал. В.А. Моцарт. 
Симфония № 9. финал Л. Бетховен. 
Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; 
Чудомузыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; 
Всюду музыка живет.Я. Дубравин, слова В. Суслова; 
Музыканты, немецкая народная песня; 
Камертон, норвежская народная песня. 
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; 
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин 
4 класс 
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Содержание  программы  4  класса  выстраивается  с  учетом  преемственности  музыкального
обучения учащихся и имеет те же разделы, что для 3 класса. Накоплению жизненномузыкальных
впечатлений  учащихся,  их  интонационного  словаря  способствует  повторение  некоторых
произведений «золотого фонда» музыкального искусства (принцип концентричности) на новом
уровне, с более сложными заданиями, в сочетании с другими знакомыми и незнакомыми детям
сочинениями. 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3 ч.) 
Красота  родной  земли,  человека  в  народной  музыке  и  сочинениях  русских  композиторов.
Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения
песни.  Многообразие  жанров  народных  песен:  колыбельная,  плясовая,  солдатская,  трудовая,
лирическая,  хороводная  и  др.;  особенности  интонаций,  ритмов,  композиционного  строения,
манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт,
вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 
Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм…» (4 ч.) 
Нравственные  подвиги  святых  земли  Русской  (равноапостольные  княгиня  Ольга,  князь
Владимир,  Илья  Муромский  и  др.),  их  почитание  и  восхваление.  Святые  равноапостольные
Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные песнопения (стихира,
тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения.Праздники Русской
православной  церкви(Пасха).  Церковные  и  народные  традиции  праздника.  Образ  светлого
Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 
Раздел 3. «День, полный событий» (6ч.) 
Один  день  с  Александром  Сергеевичем  Пушкиным.  Михайловское:  музыкальнопоэтические
образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н.
РимскийКорсаков,  Г.  Свиридов и др.).  Многообразие жанров народной музыки:  колокольные
звоны.  Музыкальнолитературные  вечера  в  Тригорском:  романсы,  инструментальное
музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч.) 
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и
эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития:
повтор,  контраст,  вариационность,  импровизационность.  Единство  слова,  напева,
инструментального наигрыша,  движений,  среды бытования в  образцах народного творчества.
Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора.Музыкальные
инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др.Оркестр русских народных инструментов.
Мифы,  легенды,  предания,  сказки  о  музыке  и  музыкантах.  Вариации  в  народной  и
композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси (Троица). Икона «Троица» А.
Рублева. 
Раздел 5. «В концертном зале» (5 ч.) 
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной
инструментальной  (квартет,  вариации,  сюита,  соната)  и  симфонической  (симфония,
симфоническая  увертюра)  музыки.  Особенности  музыкальной  драматургии  (сочинения  А.
Бородина,  П.  Чайковского,  С.  Рахманинова,  Л.  Бетховена).  Интонации  народной  музыки  в
творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).  
Раздел 6. «В музыкальном театре» (6 ч.) 
События  отечественной  истории  в  творчестве  М.  Глинки,  М.  Мусоргского,  С.  Прокофьева.
Опера. Музыкальная тема — характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и
др.  Линии  драматургического  развития  действия  в  опере.  Основные  приемы  драматургии:
контраст,  сопоставление,  повтор,  вариантность.Балет.  Особенности  развития  музыкальных
образов  в  балетахА.  Хачатуряна,И.  Стравинского.  Народные  мотивы  и  своеобразие
музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная
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мелодика.  Жанры лёгкой музыки:оперетта,  мюзикл.  Особенности мелодики, ритмики, манеры
исполнения. 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7ч.) 
Произведения  композиторовклассиков  (С.  Рахманинов,  Н.  РимскийКорсаков,  Ф.  Шопен)  и
мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и
др.).  Сходство  и  различия  музыкального  языка  разных  эпох,  композиторов,  народов.
Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая
картина,  сюита,  песня  и  др.).  Интонационная  выразительность  музыкальной  речи:  гитара.
Классические  и  современные  образцы  гитарной  музыки  (народная  песня,  романс,  шедевры
классики, джазовая импровизация, авторская песня).  Обработка.  Переложение. Импровизация.
Образы былин и сказок в произведениях Н.  РимскогоКорсакова.  Образ Родины в музыке М.
Мусоргского. 
Содержание музыкального материала 4 класс 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1й части. С. Рахманинов; 
Вокализ. С. Рахманинов; 
Песня о России. В. Локтев, слова О. Высотской; 
Родные места. Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 
Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня; 
Колыбельная в обраб. А. Лядова; 
У зорито, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; А мы просо сеяли,
русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. РимскогоКорсакова; 
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев; 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм…» 
Земле Русская, стихира; 
Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых; 
Симфония № 2 («Богатырская»), 1я часть (фрагмент). А. Бородин; 
Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 
Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев, 
Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пинков, слова С. Михайловски; 
Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого; 
Тропарь праздника Пасхи; 
Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков; 
Богородице Дева, радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. Рахманинов; 
Не шум шумит, русская народная песня; 
Светлый праздник. Финал Сюитыфантазии №1 для двух фортепиано. С. Рахманинов. 
Раздел 3. «День, полный событий» 
В деревне. М. Мусоргский; 
Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский; 
Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; 
Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский; 
У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные песни.  
Зимняя дорога. Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; 
Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 
Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. РимскийКорсаков. 
Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 
Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский; 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
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Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни; 
Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико, грузинские народные песни; 
Аисты, узбекская народная песня; 
Колыбельная, английская народная песня; 
Колыбельная, неаполитанская народная песня; 
Санта Лючия, итальянская народная песня; 
Вишня, японская народная песня; 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3я часть. П. Чайковский; 
Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский; 
Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов; 
Светит месяц, русская народная песняпляска; 
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. РимскийКорсаков; 
Троицкие песни. 
Раздел 5. «В концертном зале» 
Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; 
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский; 
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой; 
Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 
Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко; 
Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа мажор, сибемоль мажор. Ф. Шопен; 
Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского; 
Соната № 8 («Патетическая») (фрагменты). JI. Бетховен; 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова; 
Арагонская хота. М. Глинка; 
Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Раздел 6. «В музыкальном театре» 
Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV действия. Из оперы 
«Иван Сусанин». М. Глинка; 
Песня Марфы («Исходила младешенька»); Пляска персидок из оперы «Хованщина». М. Мусоргский; 
Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; 
Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». А. Хачатурян; 
Первая картина. Из балета «Петрушка». И. Стравинский; 
Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус; 
Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу; 
Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; 
Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова; 
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 
Прелюдия додиез минор.С. В. Рахманинов; 
Прелюдии № 7и № 20; Этюд № 12 («Революционный») Ф. Шопен; 
Песня Сольвейг, танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ;  

Тематическое планирование Тема Количество часов 
1 класс 33 
Тема 1 Музыка вокруг нас 16 
Тема 2 Музыка и ты 17 
2 класс 34 
Тема 1«Россия – Родина моя» 3 
Тема 2«День, полный событий» 6 
Тема 3 «О России петь – что 
стремиться в храм» 

5 
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Тема 4 «Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!» 

4 

Тема 5 «В музыкальном театре» 5 
Тема 6 «В концертном зале» 5 
Тема 7 «Чтоб музыкантом быть, так 
надобно уменье» 

6 

3 класс 34 
Тема 1«Россия – Родина моя» 5 
Тема 2«День, полный событий» 4 
Тема 3 «О России петь – что 
стремиться в храм» 

4 

Тема 4 «Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!» 

4 

Тема 5 «В музыкальном театре» 6 
Тема 6 «В концертном зале» 6 
Тема 7«Чтоб музыкантом быть, так 
надобно уменье» 

5 

4 класс 34 
Тема 1«Россия – Родина моя» 3 
Тема 2«О России петь – что 
стремиться в храм» 

4 

Тема 3«День, полный событий» 6 
Тема 4«Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!» 

3 

Тема 5 «В концертном зале» 5 
Тема 6 «В музыкальном театре» 6 
Тема 7«Чтоб музыкантом быть, так 
надобно уменье…» 

7 

2.2.2.10. Изобразительное искусство

Изобразительное искусство (Программы по учебному предмету «Изобразительное искусство».
Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 1-4 классы) 

Планируемые результаты 
В результате  изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  в  начальной школе  должны быть
достигнуты определенные результаты. Личностные результаты отражаются в индивидуальных
качественных  свойствах  учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 -  уважительное отношение к  культуре  и  искусству других народов нашей страны и мира в
целом; 
-  понимание  особой  роли  культуры  и  искусства  в  жизни  общества  и  каждого  отдельного
человека; 
-  сформированность  эстетических  чувств,  художественно-творческого  мышления,
наблюдательности и фантазии; 
-  сформированность  эстетических  потребностей  (потребностей  в  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; 
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в
команде одноклассников под руководством учителя; 

229



-  умение  сотрудничать  с  товарищами в  процессе  совместной  деятельности,  соотносить  свою
часть работы с общим замыслом; 
-  умение  обсуждать  и  анализировать  собственную  художественную  деятельность  и  работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств
его выражения. 
Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности  универсальных
способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической  творческой
деятельности: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
-  овладение  умением  творческого  видения  с  позиций  художника,  т.  е.  умением  сравнивать,
анализировать, выделять главное, обобщать; 
-  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 выполнения коллективной творческой работы; 
-  использование  средств  информационных  технологий  для  решения  различных  учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение
творческих проектов,  отдельных упражнений по живописи,  графике,  моделированию и т.д.;  -
умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной
задачей,  находить  варианты  решения  различных  художественно-творческих  задач;  -  умение
рационально  строить  самостоятельную  творческую  деятельность,  умение  организовать  место
занятий;  -  осознанное стремление к  освоению новых знаний и  умений,  к  достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
 Предметные  результаты  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  (дизайн  и  архитектура),  декоративной  (народные  и  прикладные
виды искусства); 
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 - понимание образной природы искусства; 
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
-  применение  художественных  умений,  знаний  и  представлений  в  процессе  выполнения
художественно-творческих работ; 
- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих
произведений русского и мирового искусства;
 - умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании,
сюжетах и выразительных средствах;
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- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона; 
-  умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в  окружающей  жизни:  в
доме, на улице, в театре, на празднике; 
-  способность  использовать  в  художественно-творческой  деятельности  различные
художественные материалы и художественные техники; 
-  способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 -  умение компоновать на плоскости листа и в  объеме задуманный художественный образ;  -
освоение  умений применять  в  художественно-творческой деятельности  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; - 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;
 •  сформируются  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,
используя  язык  компьютерной  графики  в  программе  Paint.   Содержание  Ты  изображаешь,

231



украшаешь  и  строишь  Ты  учишься  изображать  Изображения  всюду  вокруг  нас.  Мастер
Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать
можно  линией.  Разноцветные  краски.  Изображать  можно  и  то,  что  невидимо  (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы). Ты украшаешь Мир полон украшений. Цветы. Красоту
нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения
птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер
Украшения  помогает  сделать  праздник  (обобщение  темы).  Ты  строишь  Постройки  в  нашей
жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа.  Дом снаружи и внутри.
Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение
темы).  Изображение,  украшение,  постройка  всегда  помогают  друг  другу  Три  Брата-Мастера
всегда  трудятся  вместе.  Праздник  весны.  Сказочная  страна.  Времена  года.  Здравствуй,  лето!
Урок  любования  (обобщение  темы).  Искусство  и  ты  Как  и  чем  работает  художник?  Три
основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель. Восковые мелки.
Акварель. Их выразительные возможности. Что такое аппликация? Выразительные возможности
аппликации.  Что  может  линия?  Выразительные  возможности  графических  материалов.  Что
может пластилин? Выразительность материалов для работы в объеме. Бумага, ножницы, клей.
Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). Реальность и
фантазия  Изображение  и  реальность.  Изображение  и  фантазия.  Украшение  и  реальность.
Украшение  и  фантазия.  Постройка  и  реальность.  Постройка  и  фантазия.  Братья-Мастера
Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). О чем говорит
искусство Изображение природы в различных состояниях.  Изображение характера животных.
Изображение  характера  человека:  женский  образ.  Изображение  характера  человека:  мужской
образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ
здания.  В  изображении,  украшении,  постройке  человек  выражает  свои  чувства,  мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). Как говорит искусство Теплые цвета.
Холодные цвета. Что выражают теплые и холодные цвета? Тихие и звонкие цвета. Что такое
ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен,
цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. Искусство вокруг нас
Искусство в твоем доме Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин
платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). Искусство
на улицах твоего города Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды.
Волшебные  фонари.  Витрины.  Удивительный  транспорт.  Труд  художника  на  улицах  твоего
города (села) (обобщение темы). Художник и зрелище
Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе.
Школьный карнавал (обобщение темы). Художник и музей Музей в жизни города. Картина —
особый мир.  Картина-пейзаж.  Картина-портрет.  Картина-натюрморт.  Картины исторические и
бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). Каждый
народ  —  художник  (изображение,  украшение,  постройка  В  творчестве  народов  всей  земли)
Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека.
Народные праздники (обобщение темы).  Древние города нашей земли Родной угол.  Древние
соборы.  Города  Русской  земли.  Древнерусские  воины-защитники.  Великий  Новгород.  Псков.
Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый  народ  —  художник  Страна  восходящего  солнца.  Образ  художественной  культуры
Японии.  Народы  гор  и  степей.  Города  в  пустыне.  Древняя  Эллада.  Европейские  города
Средневековья.  Многообразие художественных культур в  мире (обобщение темы).  Искусство
объединяет  народы  Материнство.  Мудрость  старости.  Сопереживание.  Герои-защитники.
Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование 
 1 класс 33 
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Ты учишься изображать 9 
Ты украшаешь 8 
Ты строишь 11 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5
 2 класс 34 
Как и чем работает художник? 8 
Реальность и фантазия 7 
О чем говорит искусство 11 
Как говорит искусство 8 
3 класс 34 
Искусство в твоем доме 8 
Искусство на улицах твоего города 7 
Художник и зрелище 11 
Художник и музей 8 
2 класс 34 
Истоки родного искусства 8 
Древние города нашей земли 7 
Каждый народ - художник 11 
Искусство объединяет народы 8

2.2.2.11. Технология

УМК «Школа России» (программы «Школа России» по предмету «технология» Е.А. Лутцева,
Т.П. Зуева «Технология) 

Планируемые результаты 
Изучение  курса  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  направлено  на  достижение
следующих результатов. Личностными результатами изучения технологии является воспитание и
развитие  социально  и  личностно  значимых  качеств,  индивидуально-личностных  позиций,
ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и
старшим,  готовность  прийти  на  помощь,  заботливость,  уверенность  в  себе,  чуткость,
доброжелательность,  общительность,  эмпатия,  самостоятельность,  самоуважение,
ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие,
уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и
социальная мотивация. Метапредметными результатами изучения технологии является освоение
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного
процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях  (умение  принять  учебную  задачу  или
ситуацию,  выделить  проблему,  составить  план  действий  и  применять  его  для  решения
практической  задачи,  осуществлять  информационный  поиск  и  делать  необходимую
корректировку в  ходе практической реализации,  выполнять самооценку результата),  развитие
логических  операций (сравнения,  анализа,  синтеза,  классификации,  обобщения,  установления
аналогий,  подведение  под  понятия,  умение  выделять  известное  и  неизвестное),  развитие
коммуникативных  качеств  (речевая  деятельность  и  навыки  сотрудничества).  Предметными
результатами  изучения  технологии  является  получение  первоначальных  представлений  о
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и
важности  правильного  выбора  профессии;  усвоение  первоначальных  представлений  о
материальной  культуре  как  продукте  предметно  преобразующей  деятельности  человека;
приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими  приёмами  ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых
знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных  конструкторских,  художественно-
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конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и  организационных  задач;  приобретение
первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,  сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах
создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

1 класс 
Личностные Создание  условий  для  формирования  следующих  умений  •  положительно
относиться к учению; 
• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 
• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
 • самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате
наблюдения,  рассуждения,  обсуждения,  самые  простые,  общие  для  всех  людей  правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
• чувствовать  удовлетворение  от  сделанного  или  созданного  им  самим  для  родных,  друзей,
других людей, себя; 
• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
• осознавать  уязвимость,  хрупкость  природы,  понимать  положительные  и  негативные
последствия деятельности человека; 
• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
 • под  контролем  учителя  выполнять  предлагаемые  изделия  с  опорой  на  план  и  образец.
Метапредметные 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 своей деятельности
на уроке. 

Познавательные УУД 
Учащийся научится с помощью учителя: 
• наблюдать  связи человека  с  природой и  предметным миром,  предметный мир ближайшего
окружения;  сравнивать  конструкции  и  образы  объектов  природы  и  окружающего  мира,
конструкторско-технологические  и  декоративно-художественные  особенности  предлагаемых
изделий; 
• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать
простейшие  обобщения;  группировать  предметы  и  их  образы  по  общему  признаку
(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 
• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 
• ориентироваться в материале на страницах учебника;
 • находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой  жизненный  опыт  и  информацию,
полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
 • делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.
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Коммуникативные УУД 
Учащийся научится: 
• слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать  предложенную  или
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  деятельности
человека и природе как источнике его вдохновения;  •  отражении форм и образов природы в
работах мастеров художников; о разнообразных предметах рукотворного мира; 
• профессиях близких и окружающих людей. 
Учащийся будет уметь: 
• обслуживать  себя  во  время  работы  (соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,  ухаживать  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  картон,  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 изготовлении несложных 
изделий: 
1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 
2) точно резать ножницами; 
3) соединять изделия с помощью клея; 
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 
строчкой;
 • использовать для сушки плоских изделий пресс; 
• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 
• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

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;
 • конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 
2 класс Личностные
 Учащиеся научатся с помощью учителя: 
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 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 
трудовой деятельности мастера;
  уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
  понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных
профессий. 
Метапредметные Регулятивные УУД Учащиеся научатся с помощью учителя: 
формулировать цель деятельности на уроке; 
 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 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 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 образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 
творчество мастеров родного края; 
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 
связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 
декоративноприкладных 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; 
 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  
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; 
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 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 
заготовок, сборка изделия, отделка; 
 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
 происхождение натуральных тканей и их виды; 
 способы соединения деталей из разных материалов, изученные 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;
  название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 
Учащийся будет уметь:
  читать простейшие чертежи (эскизы); 
 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший
чертёж (эскиз);
  оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец
и инструкционную карту. 

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
деталей известными способами. 
Использование информационных технологий. 
Учащийся будет знать о: 
 назначении персонального компьютера
3класс 
Личностные 
Учащийся научится:
  быть отзывчивым и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 
 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 
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 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  знания  и
умения,  делать  выбор  способов  реализации  предложенного  или  собственного  замысла.
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  выявления
оптимального решения проблемы (задачи); 
 коллективно  разрабатывать  несложные  тематические  проекты  и  самостоятельно  их
реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 
 осуществлять текущий контроль за точностью выполнения технологических операций (с
помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации  шаблонов,  чертёжных  инструментов),
итоговый контроль  общего  качества  выполненного  изделия,  задания;  проверять  модели  в
действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 
  выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы)
и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 
Познавательные УУД 
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, рассуждений и
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 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.

1.Предметные 
Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда.  Самообслуживание.
Учащийся будет знать о: 
 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
 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. 
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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: 
 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  изготовления
изделий;  
 выполнять рицовку; 
 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе
из Интернета); 
 решать доступные технологические задачи. 
2. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 
 простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Учащийся будет уметь: 
 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным  техническим,
технологическим и декоративно-художественным условиям; 
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
 выбирать  способ  соединения  и  соединительный  материал  в  зависимости  от  требований
конструкции.
3. Практика работы на компьютере. 
Учащийся будет знать:
  названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 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): 
 включать и выключать компьютер; 
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 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.
3 класс 
Личностные 
Учащийся будет уметь: 
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• 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 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),  отбирать  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, пытаться договариваться; 
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи).
1.Предметные  
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; 
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• 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; 
• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
 • традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
 • художественных техниках (в рамках изученного). 
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:
 • 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  соединительного  материала  в  зависимости  от  требований
конструкции. 
4. Практика работы на компьютере. 
Учащийся будет иметь представление о: 
• 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); 
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• работать с доступной информацией; 
• работать в программах Word, Power Point.

Содержание 
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  способы  деятельности).
Основы  культуры  труда,  самообслуживания.  Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни
человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного
мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных
народов России и мира). Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.  Мастера и их профессии,
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  Анализ
задания,  организация  рабочего  места,  планирование  трудового  процесса.  Рациональное
размещение  на  рабочем  месте  материалов  и  инструментов.  Отбор  и  анализ  информации  (из
учебника  и  других  дидактических  материалов),  её  использование  в  организации  работы.
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение  социальных  ролей  (руководитель  и  подчинённый).  Элементарная  творческая  и
проектная  деятельность  (создание  замысла,  его  детализация  и  воплощение).  Несложные
коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты.  Результат  проектной  деятельности  —
изделия,  услуги  (например,  помощь  ветеранам,  пенсионерам,  инвалидам),  праздники  и  т.  п.
Выполнение  доступных  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду,  оказание  помощи
младшим, сверстникам и взрослым. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее понятие о
материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных  физических,  механических  и
технологических  свойств  материалов,  используемых  при  выполнении  практических  работ.
Многообразие материалов и их практическое применение в  жизни.  Подготовка материалов к
работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор  материалов  по  их  декоративно-
художественным  и  конструктивным  свойствам,  использование  соответствующих  способов
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для
обработки  материалов  (знание  названий  используемых  инструментов),  знание  и  соблюдение
правил  их  рационального  и  безопасного  использования.  Общее  представление  о
технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения  изделия;  выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и
инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка
изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:
разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля),
обработка  материала  (отрывание,  резание  ножницами  и  канцелярским  ножом,  сгибание,
складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка
изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка,  аппликация  и  др.).Умение  читать
инструкционную  и  технологическую  карты  и  изготавливать  изделие  с  опорой  на  неё.
Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды  условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание).
Назначение  линий  чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,  центровая,
разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
схеме.
 3.  Конструирование  и  моделирование.  Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,
машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции
изделия;  различные  виды  конструкций  и  способов  их  сборки.  Виды  и  способы  соединения
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деталей.  Основные  требования  к  изделию (соответствие  материала,  конструкции и  внешнего
оформления  назначению изделия).  Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных
материалов  по  образцу,  модели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям
(декоративно-художественным и др.). 
4.  Практика  работы  на  компьютере.  Информация,  её  отбор  и  систематизация.  Способы
получения,  хранения,  переработки информации.  Назначение  основных устройств  компьютера
для  ввода,  вывода,  обработки  информации.  Включение  и  выключение  компьютера  и
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного
письма,  пользование  мышью,  использование  простейших  средств  текстового  редактора.
Простейшие  приёмы  поиска  информации  по  ключевым  словам,  каталогам.  Соблюдение
безопасных  приёмов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к  техническим
устройствам.  Работа  с  ЭОР  (электронными  образовательными  ресурсами),  готовыми
материалами  на  электронных  носителях  (СD/DVD).  Работа  с  простыми  информационными
объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление.
Создание  небольшого  текста  по  интересной  детям  тематике.  Вывод  текста  на  принтер.
Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power Point.
Тематическое планирование 
Тема 
Количество часов 
1 класс 33 
Природная мастерская 7 
Пластилиновая мастерская 4 
Бумажная мастерская 16 
Текстильная мастерская 6 
2 класс 34 
Художественная мастерская 10 
Чертежная мастерская 7 Конструкторская мастерская 9 
Рукодельная мастерская 8 
3 класс 34 
Информационная мастерская 3 
Мастерская скульптора 3 
Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 10 
Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 13 
Мастерская кукольника 5 
4класс 34 
Информационный центр 4 
Проект «Дружный класс» 3 
Студия «Реклама» 4 
Студия «Декор интерьера» 5 
Новогодняя студия 3 
Студия «Мода» 8 
Студия «Подарки» 3 
Студия «Игрушки» 4

2.2.2.12. Физическая культура

Предметная  линия  учебников  В.И.  Ляха:  учебное  пособие  для  общеобразовательных

учреждений 1-4классы М. Просвещение, 2019год  

Планируемые результаты 
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По  окончании  изучения  курса  «Физическая  культура»  в  начальной  школе  должны  быть
достигнуты определённые результаты. 
Личностные  результаты  включают  готовность  и  способность  учащихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки  и
отражают: 
—  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  формирование  ценностей
многонационального российского общества; 
—  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов;
 — развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
—  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
—  развитие  этических  качеств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 —  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  умения  не  создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 — формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  школьниками  универсальные  учебные
действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые обеспечивают овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметные понятия и
отражают: 
— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления; 
—  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата; 
—  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 — определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 —  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества; 
—  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и  процессами.  Предметные  результаты
включают освоенный школьниками в процессе изучения данного предмета опыт деятельности по
получению нового знания, его преобразованию, применению и отражают:
 —  формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры  для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её позитивном
влиянии на развитие человека (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
—  овладение  умениями  организовать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
—  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.),
показателями  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  координации,
гибкости);
 — взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
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 —  выполнение  простейших  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  на  высоком
качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 
— выполнение  технических  действий  из  базовых видов  спорта;  применение  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности. По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:
 —  планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,  использовать  средства
физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в
жизни  человека;  —  использовать  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,
физического развития и физической подготовленности человека; 
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела)
и развития основных физических качеств; 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий,  проявлять  доброжелательное  и  уважительное  отношение  при  объяснении  ошибок  и
способов их устранения; 
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования,
осуществлять их объективное судейство; 
—  соблюдать  требования  техники  безопасности  к  местам  проведения  занятий  физической
культурой;
 —  организовывать  и  проводить  занятий  физической  культурой  с  разной  целевой
направленностью,  подбирать  для  них  физические  упражнения  и  выполнять  их  с  заданной
дозировкой нагрузки; 
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
—  выполнять  простейшие  акробатические  и  гимнастические  комбинации  на  высоком
качественном уровне;
 —  выполнять  технические  действия  из  базовых  видов  спорта,  применять  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности;
 —  выполнять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными  способами,  в
различных условиях.

Содержание 
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. Ее 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  ее  связь  с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты,  выносливости,  гибкости  и  равновесия.  Физическая  нагрузка  и  ее  влияние  на
повышение  частоты  сердечных  сокращений.  Способы  физкультурной  деятельности
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших  закаливающих
процедур,  комплексов  упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц
туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение  оздоровительных  занятий  в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  Самостоятельные наблюдения за физическим
развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки
и  физических  качеств.  Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время  выполнения
физических  упражнений.  Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и  проведение

245



подвижных  игр  (на  спортивных  площадках  и  в  спортивных  залах).  Физическое
совершенствование  Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических
упражнений для  утренней  зарядки,  физкультминуток,  занятий  по  профилактике  и  коррекции
нарушений  осанки.  Комплексы  упражнений  на  развитие  физических  качеств.  Комплексы
дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность
1.Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы;
упражнения  в  группировке;  перекаты;  стойка  на  лопатках;  кувырки  вперед  и  назад;
гимнастический мост. Акробатические комбинации. 
Пример: 
1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение
лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев;
 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад
до  упора  на  коленях  с  опорой  на  руки,  прыжком  переход  в  упор  присев,  кувырок  вперед.
Упражнения  на  низкой  гимнастической  перекладине:  висы,  перемахи.  Гимнастическая
комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис
сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись
со  сходом  вперед  ноги.  Опорный  прыжок:  с  разбега  через  гимнастического  козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Легкая атлетика. Беговые
упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с  ускорением,  с  изменяющимся
направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;  высокий  старт  с
последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на
дальность  разными  способами.  Метание:  малого  мяча  в  вертикальную  цель  и  на  дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 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  легкой
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. 
Элементы  видов  спорта  могут  быть  заменены  на  другие  с  учетом  наличия  материально-
технической  базы  в  общеобразовательной  организации,  а  также  климато-географических  и
региональных особенностей.   Баскетбол:  специальные передвижения без  мяча;  ведение мяча;
броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  Волейбол:  подбрасывание
мяча;  подача  мяча;  прием  и  передача  мяча;  подвижные  игры  на  материале  волейбола.
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
вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты»
с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой
ногой,  стоя  у  гимнастической  стенки  и  при  передвижениях;  комплексы  упражнений,
включающие  в  себя  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
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остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому
бревну с меняющимся темпом и длиной шага,  поворотами и приседаниями; воспроизведение
заданной  игровой  позы;  игры  на  переключение  внимания,  на  расслабление  мышц  рук,  ног,
туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление
полос препятствий, 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,  лежа;  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 лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с
предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами
о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 
На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание
коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной
ноге и двух ногах поочередно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег
с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с
ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;  повторный  бег  с
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом
отдыха);  бег  на  дистанцию  до  400  м;  равномерный  6-минутный  бег.  Развитие  силовых
способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20
см);передача  набивного  мяча  (1  кг)  в  максимальном  темпе,  по  кругу,  из  разных  исходных
положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных
положений и различными способами (сверху,  сбоку,  снизу,  от груди);  повторное выполнение
беговых  нагрузок  в  горку;  прыжки  в  высоту  на  месте  с  касанием  рукой  подвешенных
ориентиров;  прыжки  с  продвижением  вперед  (правым  и  левым  боком),  с  доставанием
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
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 двухтрех 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
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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 

Тема 
Количество часов 
1 класс 99 
Знания о физической культуре 3 
Способы физкультурной деятельности 4 
Физическое совершенствование 92 
2 класс 102 
Знания о физической культуре 4 
Способы физкультурной деятельности 6 
Физическое совершенствование 92 
3 класс 102 
Знания о физической культуре 4 
Способы физкультурной деятельности 6 
Физическое совершенствование 92 
4класс 102 
Знания о физической культуре 4 
Способы физкультурной деятельности 6 
Физическое совершенствование 92

Основное содержание учебных курсов

«Математика и конструирование» (2класс)

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  авторской  программой  Моро  М.И,.Бантовой
М.А, Бельтюковой Г.В , Волковой  С.И. , Степановой С. В..Математика,  предметная линия «Школа
России» 1-4 классы , научный руководитель А.А. Плешаков, Москва, «Просвещение».  Приложение
«Математика и конструирование» С.И. Волковой, О.Л. Пчёлкиной. ) 

Планируемые результаты.
Изучение курса «Математика и конструирование» в 2 классе дает возможность обучающимся
достичь личностных, метапредметных и предметных результатов:

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);
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  уважение  семейных  ценностей,  понимание  необходимости  бережного  отношения  к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

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 УУД

Учащийся научится:

  понимать,  принимать  и  сохранять  учебную  задачу  и  решать  её  в  сотрудничестве  с
учителем в коллективной деятельности;

  составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
  выполнять  план  действий  и  проводить  пошаговый  контроль  его  выполнения  в

сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
  в  сотрудничестве  с  учителем находить  несколько  способов  решения  учебной  задачи,

выбирать наиболее рациональный.
 Учащийся получит возможность научиться:
  принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и

оценивать предложения других учеников по её решению;
  оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить

необходимые исправления;
  выполнять  учебные  действия  в  устной  и  письменной  форме,  использовать

математические термины, символы и знаки;
  *контролировать  ход  совместной  работы  и  оказывать  помощь  товарищу  в  случаях

затруднений.
Познавательные УУД

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, таблицы).
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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  и  представлять  её  в

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы).
Коммуникативные УУД

Учащийся научится:

 строить  речевое  высказывание  в  устной  форме,  использовать  математическую
терминологию;

  оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
  уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные

мнения;
  принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять

общие цели работы, намечать способы их достижения,
 распределять  роли  в  совместной  деятельности,  анализировать  ход  и  результаты

проделанной работы;
  вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные

для партнёра по обсуждаемому вопросу;
  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную

помощь.

Учащийся получит возможность научиться:

  самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение,
аргументированно его обосновывать;

  контролировать  ход  совместной  работы  и  оказывать  помощь  товарищу  в  случаях
затруднения.

Предметные результаты:

В процессе обучения ученик 2 класса научится:

  переводить  одни единицы измерения длины в  другие  на  основе  знания соотношения
между изученными единицами длины: сантиметром,дециметром, метром;

  названия и назначение различных инструментов и приспособлений
  изготавливать  несложные  изделия  по  технологической  карте  и  по  технологическому

рисунку,
  собирать  несложные изделия из  деталей набора  «Конструктор» по рисункам готовых

образцов;
  измерять  и  сравнивать  отрезки,  в  том  числе  стороны  прямоугольника,  радиусы

окружностей и др.;
В процессе обучения ученик 2 класса получит возможность научиться:

  термины:  противоположные  стороны  прямоугольника,  диагонали  прямоугольника,
стороны, углы и вершины многоугольника, окружность, круг,
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 центр  окружности  (круга),  радиус,  диаметр  окружности  (круга),  вписанный
прямоугольник, описанная окружность;

  свойства диагоналей прямоугольника (квадрата);
  правила безопасной работы ручным и чертежным инструментом;
 название и назначение различных инструментов (гаечный ключ, отвертка);
  виды соединений и их различия.
  чертить  окружности,  чертить  и  изготавливать  модели:  треугольника,  прямоугольника

(квадрата), круга;
  составлять несложные технологические карты;
  читать чертеж и изготавливать по чертежу несложные изделия,
  вносить изменения в изделие по изменениям, внесенным в его чертеж;
  делить  фигуры  на  части  по  заданным  условиям  и  составлять  фигуры  из  частей,

преобразовывать фигуры по заданным условиям.
 самостоятельно  изготавливать  несложные  изделия  по  образцу  и  по  описанию,  по

технологической карте проводить анализ образца и изготовленного изделия;
  вносить в изготовленный объект изменения (перестраивать и преобразовывать его) по

заданным условиям, по изменению функционального назначения.
                                                         

                                                     Тематический план

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Конструирование
(практические
работы)

1 Геометрическая составляющая 13

2 Конструирование  (практические
работы)

15 9

3 Работа с набором «Конструктор». 3 1

4 Оригами 3

Итого: 34 9

Курс «Математика и конструирование» рассчитан на 34 ч (I ч в неделю).

Учебно-методическое обеспечение:
С.  И.Волкова  Методическое  пособие  по  курсу  «Математика  и  конструирование  »  1-4  класс:
Пособие для учителя - М.: Просвещение, 2014. 
С.И.Волкова.  Рабочая тетрадь «Математика и конструирование» 4 класс. М.: просвещение, 2018.

Содержание курса

                                                                    4 класс (34 ч)

   Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра,
вершины. Свойства граней и ребер прямоугольного параллелепипеда. Развертка прямоугольного
параллелепипеда.
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Куб.  Элементы куба:  грани,  ребра,  вершины.  Свойства граней и ребер куба.  Развертка куба.
Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда (куба).

Вычерчивание развертки и изготовление модели прямоугольного параллелепипеда (куба).

Изготовление  модели куба  сплетением из  трех  полосок,  каждая  из  которых состоит  из  пяти
равных  квадратов.  Изготовление  моделей  объектов,  имеющих  форму  прямоугольного
параллелепипеда (платяной шкаф, гараж).

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. Соотнесение модели,
развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда (куба).

Вычерчивание в трех проекциях простых композиций из кубов одинаковых размеров.

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более оси симметрии.

Вычерчивание фигур, симметричных заданным, относительно заданной оси симметрии.

Знакомство  с  прямым  круговым  цилиндром,  шаром,  сферой.  Развертка  прямого  кругового
цилиндра. Изготовление моделей цилиндра. Изготовление моделей шара.

Изготовление  моделей  объектов,  имеющих  форму  цилиндра  (подставка  для  карандашей;
дорожный каток).

Изготовление набора «Монгольская игра» и его использование для построения заданных фигур.
Изготовление способом оригами героев сказки «Лиса и журавль».

Знакомство с  диаграммами: изображение данных с помощью столбчатых диаграмм, чтение
диаграмм, дополнение диаграмм данными

Геометрический материал курса выстраивается в последовательности постепенного увеличения
числа  измерений  в  изучаемых  геометрических  фигурах:  точка,  линии,  плоскостные  фигуры,
пространственные тела и многогранники.

Практическая деятельность учащихся включает в себя следующие основные этапы:

- изготовление чертежа и модели изучаемой геометрической фигуры;

-  работа  с  чертежом  или  изготовленной  моделью  с  целью  выявления  основных  свойств
изучаемой фигуры и обобщения полученных результатов;

-  фиксация  полученных  результатов  одним  из  способов:  вербальным,  графическим  или
практическим - и их использование для выполнения последующих заданий;

— изготовление объектов по рисункам, чертежам, технологическим картам, выполнение чертежа
по рисунку или готовому объекту.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
курса
Личностные результаты: 

-Самостоятельно  определять  и  высказывать  самые  простые  общие  для  всех  людей  правила
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).

-В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех
простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
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- Воспитание чувства справедливости, ответственности.

- Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.

Метапредметные  результаты:

Регулятивные УУД:

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.

-Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.

-Составлять  план  решения  проблемы  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять
ошибки с помощью учителя. (задачи) совместно с учителем.

-Работая по плану, сверять свои 

Познавательные УУД:

-Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,  какая  информация
нужна для решения учебной задачи в один шаг.

-Отбирать необходимые источники информации.

-Добывать  новые  знания:  извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).

-Перерабатывать  полученную  информацию: сравнивать  и  группировать  факты  и
явления; определять причины.

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую.

Коммуникативные УУД:

-Донести свою позицию до других.

-Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.

-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения.

Предметные результаты:

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины;

-использовать  при  решении  учебных  задач  формулы  площади  и  периметра  прямоугольника
(квадрата);

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;
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- моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволоки, пластилина и др.) и из
развёрток;

-  выявлять закономерности  в  расположении  деталей;  составлять детали  в  соответствии  с
заданным контуром конструкции;

- располагать детали фигуры в исходной конструкции

- разрезать и составлять фигуры, делить заданную фигуру на равные по площади части

- распознавать объемные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб;

- моделировать из проволоки;

-  создавать  объемные  фигуры  из  разверток:  цилиндр,  призма  шестиугольная,  призма
треугольная,  куб,  конус,  четырехугольная  пирамида,   параллелепипед,  усеченный  конус,
усеченная пирамида, пятиугольная пирамида.

- распознавать (находить) окружности на орнаменте.

- составлять (вычерчивать) орнамент с использованием циркуля (по образцу, по собственному
замыслу.

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Математика и
конструирование» на уровне начального общего образования

Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (прямоугольный

параллелепипед,  куб,  прямоугольный  треугольник,  параллелограмм,  трапеция,  цилиндр,  шар,
сфера);

употреблять геометрические термины и термины, используемые в трудовом обучении:
точка,  линия,  прямая,  отрезок,  луч,  ломаная,  многоугольник,  технологическая  карта,  чертеж,
развертка и др.

выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями
(прямоугольный параллелепипед, куб, прямоугольный треугольник, параллелограмм, трапеция) с
помощью линейки, угольника;

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,

цилиндр, конус, параллелограмм, трапеция.

Выпускник научится:

вычислять  площадь  прямоугольного  треугольника,  параллелограмма,  равнобедренной
трапеции

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
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Выпускник получит возможность научиться
-  вычислять  площадь  многоугольника,  изображать  прямоугольный  параллелепипед  в

трех проекциях.

Выпускник научится:
- изготавливать каркасную и плоскостную модель прямоугольного параллелепипеда, 
-изготавливать модели объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда;
- изготавливать модель куба;
- изготавливать модель цилиндра, шара;
- изготавливать модели объектов, имеющих форму цилиндра, шара.
- вычерчивать объекты, относительно оси симметрии.

Выпускник получит возможность научиться:
- работать с чертежными инструментами;
- конструировать модели;
-  определять назначение изготовленного изделия; оценивать качество своей работы с

учётом технологических и эстетических требований.

Выпускник научится:
работать с чертежом и технологической картой и составлять их;

Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и обобщать информацию  представленную в чертежах и технологических

картах;
понимать  простейшие  выражения,  содержащие  логические  связки  и  слова  («…и…»,

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию  (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).
Календарно-тематическое планирование

№ 
п/п

Тема

Кол-во 
часов

Дата 

1 Прямоугольный параллелепипед. Элементы 
прямоугольного параллелепипеда

1

2 Свойства граней и ребер прямоугольного 
параллелепипеда.

1

3-4 Развертка прямоугольного параллелепипеда. 2

5 Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. 1

6 Свойства граней и ребер куба. 1

7-8 Развертка куба. Изготовление каркасной модели 2
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прямоугольного параллелепипеда (куба).

9-10 Вычерчивание развертки и изготовление модели 
прямоугольного параллелепипеда (куба).

2

11 Изготовление модели куба сплетением из трех 
полосок

1

12 Изготовление моделей объектов, имеющих форму 
прямоугольного параллелепипеда (платяной 
шкаф, гараж).

1

13-14 Изображение прямоугольного параллелепипеда 
(куба) в трех проекциях.

2

15 Соотнесение модели, развертки и чертежа 
прямоугольного параллелепипеда (куба).

1

16-17 Вычерчивание в трех проекциях простых 
композиций из кубов одинаковых размеров.

2

18 Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и 
более оси симметрии.

1

19-20 Вычерчивание фигур, симметричных заданным, 
относительно заданной оси симметрии.

2

21 Знакомство с прямым круговым цилиндром, 
шаром, сферой.

1

22 Развертка прямого кругового цилиндра. 1

23-24 Изготовление моделей цилиндра. 2

25-26 Изготовление моделей шара. 2

27-28 Изготовление моделей объектов, имеющих форму 
цилиндра (подставка для карандашей; дорожный 
каток).

2

29-30 Изготовление набора «Монгольская игра» и его 
использование для построения заданных фигур.

2

31-32 Изготовление способом оригами героев сказки 
«Лиса и журавль».

2

33 Знакомство с диаграммами: изображение данных 
с помощью столбчатых диаграмм.

1

34 Чтение диаграмм, дополнение диаграмм данными. 1

35 Резерв 1

Курс «Учимся любить книгу» (2 класс)
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Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Учимся  любить  книгу»  является

формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

 учиться работать по предложенному учителем плану

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.

Познавательные УУД:

 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 
словаре;

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты.

 Средством формирования познавательных УУД служат тексты  и его методический 
аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной 
грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД:

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);

 слушать и понимать речь других;

 выразительно читать и пересказывать текст;

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения и следовать им;

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 
чтения и организация работы в парах и малых группах.

Календарно-тематическое планирование.  2 класс. 

№ дата Тема Кол- Форма и
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во

часов содержание работы

1-2 «Что за прелесть эти 

сказки!» Викторина по 

сказкам Шарля Перро.

2 Обмен информацией по прочитанным сказкам. 

Викторина, конкурс иллюстраций.

3-4 . “Моя книжная полка” 2 Выставка книг семейной библиотеки 

Рисование обложки любимой книги. Собираем 

классный обменный фонд.

5-7 В каждой басне есть намек, 

добрым молодцам урок!» 

Басни И.А. Крылова

3  Аналитический обзор басен прочитанных 

учащимися вне школьной программы. 

Викторина по басням И.А. Крылова.

8-

10

« Путешествие в Лукоморье»

по сказкам А.С. Пушкина.

3 Драматизация отрывков из произведений, 

игры, конкурсы, просмотр видео-фрагментов.

11-

12

«Что? Где? Когда?» по 

сказкам Андерсена.

2 Обмен информацией по прочитанным сказкам. 

Литературная игра.

13 «В гости в библиотеку!», 

совместно с библиотекарем.

1 Обзор журналов для младших школьников: 

«Познайка», «А почему?», «Клёпа», 

«Мурзилка», «Весёлые картинки», «Миша», 

«Колобок» и т.д. 

14-

16

А.К. Вестли. «Папа, мама, 

бабушка, восемь детей и 

грузовик»

3 Читательская конференция, фотовыставка 

«Моя семья».

17-

18

А. Милн. «Вини Пух и все – 

все - все»

2 Чтение по ролям, дискуссия по героям.  

Информация о переводной литературе 

(А.Толстой «Буратино», Дж. Родари 

«Чиполино»). 

19- Клуб «Перышко». Маршак, 3 Знакомство с творчеством детских поэтов. 
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21 Чуковский и др. Чтение любимых стихотворений. «Поиск 

рифмы» (пробуем сочинять стихи).

22-

23

«И в шутку, и всерьез». 

Рассказы Н. Носова.

2 Конкурс знатоков. Конкурс стенных газет, 

посвященных творчеству Носова, конкурс 

писем любимому герою. 

24-

25

«Тот самый Карлсон» (по 

книге А. Линдгрен "Три 

повести о Малыше и 

Карлсоне")

2 Пересказ понравившихся эпизодов, чтение и 

обсуждение эпизодов, выставка рисунков. 

Информация о других произведения А. 

Лингренд.

26-

27

Б.С. Житков «Рассказы о 

животных». Знакомство с 

книгой О.Ф. Кургузова «По 

следам Почемучки»

2 Чтение и пересказ понравившихся эпизодов и 

произведений, беседа, обсуждение. Выставка 

рисунков.

28-

29

«Берегите книги!» 2 Беседа в библиотеке о бережном отношении к 

книге, учимся «лечить» книжки, конкурс на 

лучшую закладку. 

30-

31

В.В. Чаплина «Питомцы 

зоопарка»

2 Литературная «Зооэкскурсия». Обсуждение 

прочитанного.  Рассказы ребят о лесных 

животных и насекомых по прочитанному 

материалу  (по собственным наблюдениям).

32-

34

35

«Как приходит лето красное,

ясно светит солнце ясное!»:

Повторение. (Резерв)  

3

1

Литературно-музыкальный утренник на 

материале русского фольклора, выставка 

иллюстраций по прочитанным произведениям.

Итого: 35

Курс «Учимся любить книгу» (3 класс)
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Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Учимся  любить  книгу»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

 учиться работать по предложенному учителем плану

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.

Познавательные УУД:

 ориентироваться  в  книге  (на  развороте,  в  оглавлении,  в  условных  обозначениях);  в
словаре;

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

 преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно  пересказывать
небольшие тексты.

 Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  тексты   и  его  методический
аппарат,  обеспечивающие  1-ю  линию  развития  –  формирование  функциональной
грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД:

 оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  предложения  или
небольшого текста);

 слушать и понимать речь других;

 выразительно читать и пересказывать текст;

 договариваться  с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах  поведения  и
общения и следовать им;

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).

 Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служит  технология  продуктивного
чтения и организация работы в парах и малых группах.

                                                         3 класс

Тема Кол-

во

часов

Форма и

содержание работы
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Самые интересные книги, 

прочитанные летом.

1 Обмен рекомендациями и впечатлениями. 

Знакомство со списком рекомендуемой 

литературы. Встреча с местными поэтами и 

писателями. Формируем классный книжный 

фонд для обмена.

«Очей очарованье»: осень в 

стихах и музыке.

3 Стихи русских поэтов об осени в 

сопровождении музыкальных произведений 

русских композиторов. Рисование 

иллюстраций к услышанному 

(интегрированный урок). 

Н.Н. Носов «Витя Малеев в 

школе и дома»

2 Обсуждение прочитанного, чтение и 

пересказ понравившихся  эпизодов, 

дискуссия. Составление словарика 

литературоведческих терминов. 

И. Соколов-Микитов 

«Русские сказки о природе»

2 Обсуждение прочитанного материала. 

Рассказ о собственных наблюдениях. 

Литературная викторина.

А. Волков. «Волшебник 

изумрудного города»

3 Знакомство с творчеством А. Волкова и его 

произведениями (работа в группах). Чтение и

пересказ понравившихся эпизодов. 

Фотоконкурс и урок- 

рассуждение на тему:  «Я 

читаю!»

2 Информация о прочитанных книгах с 

анализом и рекомендациями. Фотоконкурс - 

выставка фотографий, сделанных в семье, 

классе, библиотеке.

Современные детские 

журналы и газеты ( урок-

конференция)

2 Обзор детской периодики в библиотеке. 

Чтение и обсуждение докладов.  

Д. Мамин – Сибиряк. 2 Знакомство с творчеством Д. Мамина – 
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«Серая шейка» Сибиряка (доклад), обсуждение 

прочитанного, беседа о литературе, 

посвященной животным. 

Е.Шварц. «Сказка о 

потерянном времени»

2 Чтение самых ярких эпизодов, обсуждение 

просмотр эпизодов фильма.

Ю.Д. Дмитриев "Кто в лесу 

живет и что в лесу растет"

2 Обсуждение прочитанного материала, 

беседы об охране животного мира. 

Э. Распэ «Приключения 

Барона Мюнхгаузена». 

Знакомство с книгами Ю.Б. 

Вийры «Мой папа – 

Мюнхгаузен», С.Л. Макеева

«Мюнхгаузен в России», 

«Русский дневник барона 

Мюнхгаузена».

3 Чтение и пересказ отрывков, обзор, тест-

игра, подготовка совместно с учащимися  

вопросов для брейн-ринга по прочитанным  

рассказам.

Знакомство с книгами Л.Б. 

Гераскиной «В стране 

невыученных уроков», «В 

стране невыученных уроков

– 2», «Путешествие в 

страну невыученных 

уроков»

2 Урок-путешествие, прослушивание 

аудиозаписи, чтение отрывков, просмотр 

отрывков из мультфильмов, обсуждение.

«Моя любимая сказка» 3 Выставка книг и презентация своей самой 

любимой сказки, инсценировки, обсуждение.

«Защитники»: рассказы о 

подвиге детей в Великой 

Отечественной войне. И. 

Туричин, Н. Богданов, Ю. 

Коваль, Е. Рябчиков и др.

3 Чтение любимых рассказов, отрывков, 

пересказ любимых эпизодов, доклады, 

выставка иллюстраций, беседа.
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«Русская народная 

загадка».

2 Доклад о загадке, как о малом жанре 

фольклора. Знакомство с загадками, 

собранными В.И. Далем.  «Состязание 

смекалистых» (работа в группах. Конкурс 

сочиненных ребятами загадок.

Итого: 34

2.2.4. Основное содержание курсов внеурочной деятельности.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебная кисть» 1 класс

Содержание  программы  нацелено  на  формирование  культуры  творческой  личности,  на
приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение
опыта  прошлого.  Содержание  программы  расширяет  представления  учащихся  о  видах
изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса.

Планируемые результаты изучения курса.
 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся:
 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и

уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального
российского общества; формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению  и  познанию;  формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре;  готовности  и  способности
вести диалог с другими людьми и достигнуть в нем взаимопонимания;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической  творческой
деятельности:
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение.

Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-творческой
деятельности:

 формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;
развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие
наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры;

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в  пространственных  формах
(фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  классические  произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды, в понимании красоты человека;

 приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных, декоративно-прикладных;

 приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в  разных
техниках;

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;
формирование  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности;

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;

 развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,  формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.

Способами определения результативности внеурочной деятельности являются:
 наблюдение за работой учеников,
 устный фронтальный опрос,
 беседа,
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 выставки:

Тематическое планирование

№ 
п/п

Дата Тема занятия Характеристика видов деятельности
учащихся

1 Вводный инструктаж по технике 
безопасной работы. Введение в 
образовательную программу

Перечисляют  основные  правила  по
организации  места  занятий,
руководствуются  этими  правилами  во
время  организации  самостоятельных
занятий.  Соблюдают  правила  техники
безопасности  во  время  самостоятельных
занятий.

2 Знакомство с материалами для 
уроков изобразительного искусства.

Знакомятся  с  правилами,  законами,
приёмами, графическими и живописными
техниками, материалами, инструментами
необходимыми для работы.

3 Первичные цвета. Цветовая гамма Знакомятся  с  основами  цветоведения,
материалами, инструментами, техниками
акварельной  живописи  и   гуашевыми
красками.  Учатся  различать  цвета,  их
светлоту  и  насыщенность;  получают
знания  об  основных   и  дополнительных
цветах,  теплых  и  холодных   цветовых
гаммах.  Правильное  обращаются  с
художественными материалами;
-осваивают  различные  приемы  работы
акварелью, гуашью;
-получают различные цвета и их оттенки

4 Изображение осеннего листа Наблюдают  за  природой,  учатся  видеть
красоту  в  природе,  в  ее  элементах.
Создают  рисунок  осеннего  листа
акварелью или гуашью.

5 Изображение даров осени Наблюдают  за  природой,  учатся  видеть
красоту  в  природе,  в  ее  элементах.
Создание  композиции  рисунка   яблок
методом  пуантилизма  (точками)
акварелью или гуашью

6 Линия горизонта. Равномерное 
заполнение листа. Изображение 
осеннего дерева

Знакомятся  с  произведениями
художников,  выполненных  в
разнообразных  техниках,  с
использованием разнообразных приёмов.
Передают  в  своих  самостоятельных
работах  формы,  очертания  и  цвета
осеннего дерева

7 В гостях у осени Передают  настроение  в  творческой
работе  с  помощью  цвета,  композиции.
Знакомятся с отдельными композициями
выдающихся художников: И. И. Левитан
«Золотая  осень»,  учатся  анализировать,
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сравнивать,  обобщать.  Выполнение
осеннего  пейзажа  акварелью  без
предварительного  карандашного
наброска

8 В гостях у осени Продолжают  работать  над осенним
пейзажем  акварелью  без
предварительного  карандашного
наброска

9 Волшебные  листья  и  ягоды.
Хохломская роспись

Осваивают  основы  декоративно-
прикладного  искусства.  Знакомятся  с
произведениями  народных
художественных промыслов в России.
Самостоятельно  выполняют  узоры
Хохломской росписи.

10 В сказочном снежном царстве Обучаются умению простейшими 
средствами  передавать основные 
события сказки. Работа над 
выразительными средствами в рисунке. 
Передача настроения в творческой работе
с помощью  цвета, композиции, объёма. 
Передают настроение в творческой 
работе с помощью холодного цвета, 
композиции.

11 Рисуем зимнее дерево тампованием Беседуют  на  тему  «Здравствуй,  зима!».
Создают  творческие  работы  на  основе
собственного  замысла,  использование
художественных  материалов  (тампон,
кисть).
Изображение  зимнего  дерева  с
использованием тампона.

12 Изображать можно пятном Пользуются рисовальными материалами,
присматриваются к разным пятнам - мху
на камне, осыпи и узорам на мраморе и
т.п.,-  и  стараются  увидеть  какие-либо
изображения.  Превращают  пятно  в
изображение зверюшки.

13 Составление эскиза узора из 
декоративных цветов, листьев для 
украшения тарелочки. «Синее чудо» 
Гжели

Знакомятся  с  произведениями  ДПИ
художников России,с промыслом Гжели.
Рисуют узоры и декоративные элементы
по образцам.

14 Мы в цирке Обучаются  простейшими  средствами
передавать  основные  события.
Выполняют рисунок в карандашом.

15 Мы в цирке Обучаются  простейшими  средствами
передавать  основные  события.
Выполняют  рисунок  в  цвете  (гуашь,
акварель).
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16 Создание коллективной работы 
«Любимые герои новогодних 
сказок»

Обучаются  умению  простейшими
средствами   передавать   сказочных
персонажев  сказок.  Работают  над
выразительными  средствами  в  рисунке.
Передают  настроение  в  творческой
работе  с  помощью   цвета,  композиции,
объёма. Выполняют коллективное панно.

17 Создание коллективной работы 
«Любимые герои новогодних 
сказок»

Продолжают  работать  над
выразительными  средствами  в  рисунке.
Передают  настроение  в  творческой
работе  с  помощью  цвета,  композиции,
объёма.  Завершают  работу  над
коллективным панно.

18 Красоту нужно уметь замечать Рассматривают  различные  поверхности:
кора дерева, пена волны, капли на ветках
и  т.д.  Получают  опыт  зрительных
впечатлений.  Изображение  спинки
ящерки  или  коры  дерева.  Красота
фактуры  и  рисунка.  Знакомство  с
техникой  одноцветной  и  многоцветной
монотипии.

19 Красоту нужно уметь замечать Рассматривают  различные  поверхности:
кора дерева, пена волны, капли на ветках
и  т.д.  Получают  опыт  зрительных
впечатлений.  Изображение  спинки
ящерки  или  коры  дерева.  Красота
фактуры  и  рисунка.  Знакомство  с
техникой  одноцветной  и  многоцветной
монотипии.

20 Женский образ Знакомятся  с  произведениями  мирового
искусства  в  жанре  портрета,  передача
женского  образа.  Осваивают  первичные
навыки  рисования  портрета  человека.
Рисуют  женский  образ  (мам,  бабушка,
сестра)

21 Основы натюрморта.  Ознакомление 
с произведениями изобразительного 
искусства. Рисование фруктов и 
овощей

Знакомятся  с  натюрмортом  как  жанром
изобразительного искусства. Используют
краски  (смачивание,  разведение,
смешение),  изменяют  цвета  в
зависимости  от  освещения.  Создают  с
натуры рисунок натюрморта.

22 Узор из кругов и треугольников Знакомятся  с  основными  законами
композиции,  выбор  главного
композиционного  центра.  Выполняют
упражнение  на  заполнение  свободного
пространства  на  листе;  совершенствуют
навыки  грамотного  отображения
пропорций,  конструктивного  строения,
пространственного  положения,  цвета
предметов.
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23 Орнамент из геометрических фигур Используют  различные  художественные
техники  и  материалы  в  аппликации.
Соблюдают  технику  безопасности  при
работе  с  ножницами.  Знакомятся  с
материалами  для  выполнения
аппликации,  инструментами,  порядок
выполнения  аппликации.  Выполняют
орнамент  из  различных  геометрических
фигур.

24 Городецкая роспись Знакомятся с художественным 
промыслом: Городецкая роспись, с 
элементами орнамента и его видами. 
Выполняют узор декоративной росписи 
доски.

25 Красивые рыбы Осваивают правила рисования с натуры,
по  памяти  и  представлению.
Самостоятельно выбирают и  применяют
выразительные  средства  для  реализации
собственного замысла в рисунке. Учатся
анализировать,  сравнивать,  обобщать  и
передавать  типичные  черты  рыб.
Выполнение  набросков  рыб  в  цвете.
Выполняют  коллективное  панно  «В
аквариуме»

26 Родные просторы в произведениях 
русских художников и поэтов.

Знакомятся  с  произведениями живописи
русских  художников,  с  произведениями
литературы  русских  поэтов.  Рисуют  на
основе  наблюдений  или  по
представлению  простейшего  пейзажа
родного края.

27 Фигуры человека Знакомятся  с  произведениями  мирового
искусства  в  жанре  портрета.  Осваивают
первичные  навыки  рисования  с  натуры
человека.  Рисуют  с  натуры  фигуру
человека

28 Русская матрешка в весеннем уборе Знакомятся  с  произведениями  народных
художественных  промыслов  России.
Самостоятельно  выполняют  росписи
наряда матрёшки по образцам.

29 Узоры, которые создали люди. 
Дымковская игрушка

Знакомятся  с  произведениями
современных художников ДПИ в России.
Знакомятся  с  Дымковской  игрушкой,
создают узоры и декоративные элементы
по образцам.

30 Узоры на крыльях Самостоятельно выбирают и  применяют
выразительные  средства  для  реализации
собственного  замысла   в  рисунке.
Последовательно  выполняют  работы.
Изображают  с  натуры,  по  памяти  и
воображению бабочки.

268



31 Узор в полосе. Орнамент из цветов, 
листьев и  бабочек

Закрепляют правила рисования с натуры, 
по памяти и представлению. Наблюдают 
за растительным и животным  миром.
Ведут наблюдения  в окружающем мире. 
Учатся анализировать, сравнивать, и 
передавать их типичные черты. 
Выполняют рисунок в цвете (акварель, 
гуашь, цветные мелки).

32 Рисование на тему «Пейзаж с 
радугой»

Закрепляют  знания  об  особенностях
художественного  творчества,  знакомятся
с  произведениями  мастеров  живописи
русского  искусства.  Рисуют  на  основе
наблюдений  или  по  представлению
всенний или летний пейзаж с радугой.

33 Итоговое занятие Обобщают  изученное.  Самостоятельно
выполняют рисунок на свободную тему.
Вместе  с  педагогом  дизайнерски
оформляют работы за год.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир творчества» 1 класс
      Основные содержательные линии программы направлены на личностное
развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности,
получение и совершенствование определенных технологических навыков. Программа
позволяет ребенку как можно более полно представить себе место, роль, значение и
применение  того  или  иного  материала  в  окружающей  жизни.Связь  прикладного  творчества,
осуществляемого во внеурочное время, с
содержанием обучения по другим предметам позволяет обнаружить многообразные
тесные взаимосвязи между изучаемыми явлениями, повышает качество освоения
программного  материала,  мотивированность  учащихся.  Программа  содержит  развивающие
задания поискового и творческого характера, стимулируя развитие исследовательских навыков и
обеспечивая индивидуализацию. 
рутинной работы. 

Планируемые результаты
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым
способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения;
- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности
как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
- выраженной познавательной мотивации;
- устойчивого интереса к новым способам познания;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой
деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия
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Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.
Обучающийся получит возможность научиться:
- проявлять познавательную инициативу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественнотворческой задачи с
использованием учебной и дополнительной литературы в
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и
творческих задач и представления их результатов;
- высказываться в устной и письменной форме;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, сериацию, 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;
- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать
умозаключения и выводы.

Тематическое планирование
№п/п дата Тема занятия Количество

часов

Материалы

Раздел 1. Аппликация и моделирование - 20 часов

1. Аппликация из 

природных материалов 

на картоне

4

Засушенные цветы, листья, 

ракушки, камни, стружка

2. Аппликация из 

геометрических фигур

4 Цветная, журнальная, 

тетрадная бумага, картон

3. Аппликация из пуговиц 2 Пуговицы, картон

4. Мозаика из бисера и 

пайеток

2 Картон, бисер, блестки, 

бусины, пайетки

5. Аппликация из круглых 2 Салфетки для торта, картон
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салфеток

6. Динамическая открытка 

с аппликацией

2 Картон, цветная бумага

7. Моделирование из 

бумаги и проволоки

2 Белая бумага, гофрированная 

бумага, проволока

8. Выпуклая аппликация. 

Коллективная работа

2 Калька, гофрированная 

бумага, цветная бумага

Раздел 2. Работа с пластическими материалами 13 часов

9. Отпечатки на 

пластилине

3 Пластилин, картон

10. Рисование пластилином 2 Пластилин, картон

11. Обратная мозаика на 

прозрачной основе

2 Пластилин, прозрачные 

крышки

12. Моделирование из 

природных материалов 

на пластилиновой основе

2 Скорлупа фисташек, 

пластилин, веточки

13. Разрезание смешанного 

пластилина проволокой

2 Пластилин, тонкая проволока

14. Лепка из теста 2 Соленое тесто

Рабочая программа внеурочной деятельности «Час общения» 1 класс

     Ожидаемые результаты.
    1. Приобретение социальных знаний.
    2. Формирование ценностного отношения к социальной реальности.
    3. Получение опыта самостоятельного общественного действия.
    4. Повышение культурного уровня.

Содержание
Школьный  этикет (понятие  об  основных  правилах  поведения  в  школе).  Правила

поведения  в  школе,  на  уроке,  на  перемене,  в  столовой.  Приход  в  школу  без  опозданий,
правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество.
- Школьные перемены как время активного отдыха, игры.
- Поведение в столовой, правила поведения за столом.

Универсальные учебные действия
Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. Оценивать своё

поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).
Правила общения (взаимоотношения с другими людьми)

-  Правила  вежливости,  элементарные  представления  о  добрых  и  недобрых  поступках.
Знакомство  с  образом  этих  поступков  при  помощи  художественных  произведений,  сказок,
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фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи).
Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения
в установлении добрых отношений с окружающими.
- Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в
семье,  проявление  элементарного  уважения  к  родителям,  близким  (конкретные  жизненные
ситуации).  Практическое  знакомство  с  правилами  коллективных  игр,  позволяющих  играть
дружно,  без  конфликтов.  Пути  выхода  из  конфликтной  ситуации  (преодоление  ссор,  драк,
признание своей вины).
- Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание.

Универсальные учебные действия
- Использовать в речи слова вежливости.
-  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения  по  обсуждаемой  теме,  анализировать
высказывания собеседников, добавлять их высказывания.
- Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, героев
произведений).  Создавать  по  иллюстрации  словесный  портрет  героя  (положительный,
отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию).
- Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты.
- Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы.

О трудолюбии
-  Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды
труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в учении и
труде. Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы культуры труда. Стимулирование
оценки учащихся собственного отношения к труду.  Способы бережного отношения к вещам,
созданным трудом других людей.
- Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности,
недисциплинированности).
- Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда,
дежурства.

Универсальные учебные действия
Проводить  хронометраж  дня,  анализировать  свой  распорядок  дня,  корректировать  его.
Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств.

Культура внешнего вида
- Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке.
-  Правила  опрятности  и  их  значение  для  здоровья,  уважения  окружающих,  собственного
хорошего самочувствия.
- Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность,
опрятность, удобство, соответствие ситуации.

Универсальные учебные действия
Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и жизненных
ситуациях.
Оценивать внешний вид человека.

Внешкольный этикет
- Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности вежливого
поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): уступит
место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться.
-  Правила  вежливости  в  общении  с  ближайшим  окружением:  здороваться  первым,
доброжелательно  отвечать  на  вопросы;  взрослых  называть  на  «Вы»,  говорить  «спасибо»  и
«пожалуйста» и.д.
- Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не мешать
другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу.
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Универсальные учебные действия
Использовать доброжелательный тон в общении.
Оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах.

 Тематическое планирование.
1 год обучения (33 занятия)

№ дата Тема Форма
проведения

Количество
часов

1 День знаний беседа 1

2 Наш класс. Выбор актива. Ваши 
впечатления

беседа, 
видеофильм

1

3 «Пожарная безопасность в школе» игра 1

4 В гостях у Светофора ролевые игры 1

5 Ты ученик. беседа 1

6 Азбука вежливости. Игра изготовление 
коллажа

1

7 Подарок ДРУГУ. Сплочение коллектива рисунки 1

8 «Безопасность во время каникул» презентация 1

9 Что значит быть настоящим 
гражданином.

беседа 1

10 Доброе слово – что ясный день КТД 1

11 Опасности зимой презентация 1

12 Мой сосед по парте беседа 1

13 «Урок Доброты» викторина 1

14 «Путешествие в страну Здоровье» - 
урок-игра

КТД 1

15 «Праздничный фейерверк – как это 
опасно!» - урок безопасности

беседа 1

16 «Что значит быть культурным?» анкетирование 1

17 «Без друга в жизни туго» - тренинг. 1

18 «Кто хочет на загадки находить 
отгадки?»

викторина 1

19 «Место героизму есть и в наши дни» - 
классный час

Беседа (чтение и 
обсуждение 
историй).

1

20 «Моя семья – моя гордость» - урок-
конкурс

праздник 1

21 «Мой край родной» экологический 1
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урок

22 «Я и общество» анкетирование 1

23 «Сочиним стишок для мамы» - урок-
поэзии

конкурс чтецов 1

24 «Все профессии нужны, все профессии 
важны» - устный журнал

беседа-игра 1

25 «В стране мульти-пульти» - интернет-
урок

праздник 1

26 «О любимой книжке расскажет нам 
мальчишка»

викторина 1

27 «Словесные головоломки» урок-игра праздник 1

28 «День космонавтики» - устный журнал презентация 1

29 Встреча с инспектором ГИБДД по 
правилам дорожного движения

беседа 1

30 «Страницы истории» - беседа-игра 1

31 «Они сражались за Родину» - устный 
журнал

презентация 1

32 «Личная безопасность» беседа 1

33 «Ура лето» викторина 1

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» 2 класс

Планируемые результаты
В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 
следующих результатов:
1 уровень Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности в повседневной жизни.
2 уровень Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и социальной реальности в целом.
3 уровень Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия.

Личностные результаты:
 развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении  разнообразных  заданий

проблемного и эвристического характера;
 развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремленности,  умения  преодолевать

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 
 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты

 Сравнивать  разные  приемы  действий,  выбирать  удобные  способы  для  выполнения
конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда;
использовать его в ходе самостоятельной работы.
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 Применять  изученные  способы  учебной  работы  и  приёмы  вычислений  для  работы  с
числовыми головоломками.  

 Анализировать правила игры. 
 Действовать в соответствии с заданными правилами. 
 Включаться в групповую работу. 
 Участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,  высказывать  собственное  мнение  и

аргументировать его. 
 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном

действии. 
 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать

критерии для обоснования своего суждения. 
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и

искомые числа (величины). 
 Искать и выбирать  необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 
 Использовать  соответствующие  знаково-символические  средства  для  моделирования

ситуации. 
 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 
 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 
 Воспроизводить способ решения задачи. 
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 
 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 
 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 
 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 
 Конструировать несложные задачи. 
 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 
 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие

направление движения. 
 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 
 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 
 Анализировать  расположение  деталей  (танов,  треугольников,  уголков,  спичек)  в  исходной

конструкции. 
 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 
 Выявлять  закономерности  в  расположении  деталей;  составлять  детали  в  соответствии  с

заданным контуром конструкции. 
 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 
 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 
 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 
 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из

развёрток. 
 Осуществлять  развернутые  действия  контроля  и  самоконтроля:  сравнивать  построенную

конструкцию с образцом. 

Содержание занятий
Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к предмету,

развитию  наблюдательности,  геометрической  зоркости,  умения  анализировать,  догадываться,
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рассуждать,  доказывать,  умения  решать  учебную  задачу  творчески.  Содержание  может  быть
использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они
овладевают на уроках математики. 

Программа предусматривает включение задач и заданий,  трудность которых определяется не
столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации.
Это  способствует  появлению  желания  отказаться  от  образца,  проявить  самостоятельность,
формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения,
выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. Совместное с
учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться,
задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует
курсу  «Математика»,  не  требует  от  учащихся  дополнительных  математических  знаний.  Тематика
задач  и  заданий  отражает  реальные  познавательные  интересы  детей,  содержит  полезную  и
любопытную информацию,  интересные  математические  факты,  способные  дать  простор
воображению. 

 Содержание занятий представляет собой введение в  мир элементарной математики,  а  также
расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика.
Занятия   должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости речи,
умелому использованию символики, правильному применению математической терминологии и т.д.

Содержание занятий
2 класс

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 Числа. Арифметические 
действия. Величины.

Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  100.  Таблица
умножения  однозначных  чисел  и  соответствующие  случаи
деления.Числовые  головоломки:  соединение  чисел  знаками
действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др.

2 Мир занимательных 
задач.

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте 
задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 
вопросы.
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание.
Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные 
задачи. 

3 Геометрическая мозаика. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 
Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 
(треугольники,  уголки). Части фигуры. Место заданной 
фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей 
в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 
нескольких возможных вариантов решения. Составление и 
зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Тематическое планирование
2 класс

№ Тема Кол-во часов

276



1 «Удивительная снежинка» 1

2  Крестики-нолики 1
3  Математические игры 1
4  Прятки с фигурами 1
5  Секреты задач 1
6-7 «Спичечный» конструктор 2
8 Геометрический калейдоскоп 1
9 Числовые головоломки 1
10 «Шаг в будущее» 1
11 Геометрия вокруг нас 1
12 Путешествие точки 1
13 «Шаг в будущее» 1
14 Тайны окружности 1
15 Математическое путешествие 1
16-17 «Новогодний серпантин» 2
18 Математические игры 1
19 «Часы нас будят по утрам…» 1
20 Геометрический калейдоскоп 1
21 Головоломки 1
22 Секреты задач 1
23 «Что скрывает сорока?» 1
24 Интеллектуальная разминка 1
25 Дважды два — четыре 1
26-27 Дважды два — четыре 2
28 В царстве смекалки 1
29 Интеллектуальная разминка 1
30 Составь квадрат 1
31-32 Мир занимательных задач 2
33 Математические фокусы 1
34  Математическая эстафета 1

Итого: 34 ч

                                               Тематическое планирование 
№ Дата Тема Содержание занятия

1 «Удивительная 
снежинка» 

Загадки о геометрических инструментах.  
Практическая работа с линейкой. Геометрические 
узоры. Симметрия. Закономерности в узорах. 
Работа с таблицей «Геометрические узоры. 
Симметрия»

2 Крестики-нолики Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебная
палочка», «Лучший лодочник» (сложение, вычитание в 
пределах 20).
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3 Математические 
игры

Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение 
математических пирамид: «Сложение и вычитание в 
пределах 20 (с переходомчерез разряд)».

4 Прятки с 
фигурами

Поиск заданных фигур в фигурах сложной 
конфигурации.Решение задач на деление заданной 
фигуры на равные части.

5 Секреты задач Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в
стихах.

6-7 «Спичечный» 
конструктор

Построение конструкции по заданному образцу. 
Перекладывание нескольких спичек (палочек) в 
соответствии с условиями. Проверка выполненной 
работы.

 8 Геометрический 
калейдоскоп

Конструирование многоугольников из заданных 
элементов. Танграм.Составление картинки без разбиения
на части и представленной в уменьшенном масштабе.

9 Числовые 
головоломки

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 
Заполнение числового кроссворда (судоку).

10 «Шаг в будущее» Игры: «Волшебная палочка»,«Лучший лодочник», «Чья 
сумма больше?».

11 Геометрия вокруг 
нас

Решение задач, формирующих геометрическую 
наблюдательность.

12 Путешествие 
точки

Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в
соответствии с заданной последовательностью шагов (по
алгоритму). Проверка работы. Построение собственного 
рисунка и описание егошагов.

13 «Шаг в будущее» Игры:«Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья 
сумма больше?»,«Гонки с зонтиками» и др.

14 Тайны 
окружности

Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание 
(нахождение) окружности на орнаменте. Составление 
(вычерчивание) орнаментас использованием циркуля (по 
образцу, по собственному замыслу).

15 Математическое 
путешествие

Вычисления в группах. Первый ученик из числа 
вычитает 14; второй — прибавляет 18, третий — 
вычитает 16, а четвёртый — прибавляет 15.Ответы к 
пяти раундам записываются.1-й раунд: 34 – 14 = 20 20 + 
18 = 38 38 – 16 = 22 22 + 15 = 37

16-
17

«Новогодний 
серпантин»

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 
электронные математические игры (работа на 
компьютере), математические 
головоломки,занимательные задачи.

18 Математические 
игры

Построение математических пирамид: «Сложение в 
пределах 100»,«Вычитание в пределах 100». Работа с 
палитрой — основой с цветнымифишками и комплектом 
заданий к палитре по теме «Сложение и вычитание до 
100».

 19 «Часы нас будят 
по утрам…»

Определение времени по часам с точностью до часа. 
Часовой циферблат с подвижными стрелками.

20 Геометрический Задания на разрезание и составление фигур.
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калейдоскоп

21 Головоломки Расшифровка закодированных слов. Восстановление 
примеров: объяснить, какая цифра скрыта; проверить, 
перевернув карточку.

22 Секреты задач Задачи с лишними или недостающими либо 
некорректными данными. Нестандартные задачи.

23 «Что скрывает 
сорока?» 

Решение и составление ребусов, содержащих числа: 
ви3на, 100л,про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия и др.

24 Интеллектуальна
я разминка

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 
электронные математические игры (работа на 
компьютере), математические 
головоломки,занимательные задачи.

25 Дважды два — 
четыре

Таблица умножения однозначных чисел. Игра 
«Говорящая таблицаумножения»1. Игра 
«Математическое домино». Математические пирамиды: 
«Умножение», «Деление». Математический набор 
«Карточки-счи-
талочки» (сорбонки): карточки двусторонние: на одной 
стороне —задание, на другой — ответ.

26-
27

Дважды два — 
четыре

Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись 
результатов умножениячисел (числа точек) на верхних 
гранях выпавших кубиков. Взаимный контроль. Игра 
«Не собьюсь». Задания по теме «Табличное умножение и
делениечисел» .

28 В царстве 
смекалки

Сбор информации и выпуск математической газеты 
(работа в группах).

29 Интеллектуальна
я разминка

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 
электронные математические игры (работа на 
компьютере), математические головоломки,
занимательные задачи.

30 Составь квадрат Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление 
прямоугольников(квадратов) из заданных частей.

31-
32

Мир 
занимательных 
задач

Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные 
задачи. Задачии задания, допускающие нестандартные 
решения. Обратные задачи и задания. Задача «О волке, 
козе и капусте».

33 Математические 
фокусы

Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: слагаемое, 
уменьшаемое и др. (ходом шахматного коня).

34 Математическая 
эстафета

Решение олимпиадных задач (подготовка к 
международному конкурсу «Кенгуру»).

Итого: 34  ч

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы- артисты» 2 класс

Содержание занятий

1. Вводное занятие (1 ч.)
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Знакомство  детей  с  целями  и  задачами,  содержанием  работы,  инструктаж  по  ТБ.  Беседа  о
правилах поведения на занятиях. Игры на знакомство.

2. Театральная игра (6 ч.)
Общеразвивающие  игры,  специальные  театральные  игры.  Упражнения  и  этюды.  Игры  на
превращение. Игры на память физических действий.

3. Ритмопластика (3 ч.)
Игры на развитие двигательных способностей. Музыкально-пластическая импровизация.

4. Культура и техника речи (4 ч.)
Упражнения  на  речевое  дыхание.  Артикуляционная  гимнастика.  Упражнения  на  свободу
звучания с мягкой атакой. Упражнения на опору дыхания. Творческие игры со словами.

5. Постановка сценки (8 ч.)
Этапы работы над ролью:

- знакомство с текстом;
- чтение по ролям;
- обсуждение;
- распределение ролей;
- работа над ролью;
- мизансценирование;
- работа над сценической речью, сценическим движением;
- репетиции (прогонные, генеральная);
- изготовление костюмов, декораций;
- показ сценки (выступление).
6. Постановка сказки (7 ч.)

Этапы работы над сказкой:
- прослушивание сказки;
- обсуждение содержания сказки;
- распределение ролей;
- работа над ролью;
- мизансценирование;
- репетиции (прогонная, генеральная);
- работа над изготовлением декораций, костюмов;
- показ сказки (выступление)
7. КТД (4 ч.)

Участие  в  конкурсных  программах,  викторинах,  игровых  программах,  интеллектуальных
состязаниях.

8. Итоговое занятие (1 ч.)
Демонстрация достигнутых результатов.

                           Тематическое планирование 
                                                    2 класс    
№ Тема занятия Кол-во часов
                                     1. Вводное занятие   (1 ч)
1 Вводное занятие   1 ч
                                   2. Театральная игра (6 ч)
2 Общеразвивающие игры 1 ч
3-4 Специальные театральные игры 2 ч
5 Упражнения и этюды. 1 ч
6 Игры на превращение. 1 ч
7 Игры на память физических действий. 1ч
                                3 .Ритмопластика (3 ч)
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8 Игры на развитие двигательных способностей. 1 ч
9-10 Музыкально-пластическая импровизация. 2 ч

                                                      4. Культура и техника речи (4 ч.)
11 Упражнения на речевое дыхание. Артикуляционная гимнастика. 1 ч
12 Упражнения на свободу звучания с мягкой атакой. 1 ч
13 Упражнения на опору дыхания. 1 ч
14 Творческие игры со словами. 1ч
                                                      5.   Постановка сценки (8 ч.)
15 Этапы работы над ролью:

- знакомство с текстом;
- чтение по ролям.

1ч

16 - Этапы работы над ролью: -обсуждение;
- распределение ролей.

1 ч

17 Этапы работы над ролью: мизансценирование. 1 ч
18-19 Этапы работы над ролью: репетиции (прогонная, генеральная). 2ч
20-21 Работа над изготовлением декораций, костюмов. 2ч

22 Показ сказки (выступление) 1 ч

                                                      6. Постановка сказки (7 ч.)
23 Этапы работы над сказкой:

- прослушивание сказки;
- обсуждение содержания сказки.

1 ч

24 Этапы работы над сказкой: -распределение ролей;
-работа над ролью.

1 ч

25 Этапы работы над сказкой: -мизансценирование. 1 ч
26-27 Репетиции (прогонная, генеральная). 2ч
28 Работа над изготовлением декораций, костюмов 1 ч
29 Показ сказки (выступление) 1 ч
                                                       7. КТД (4 ч.)
30 Конкурсная программа. 1 ч
31 Викторина. 1 ч
32 Игровая программа. 1ч
33 Интеллектуальные состязания. 1 ч
34 Демонстрация достигнутых результатов. 1 ч

Предметные результаты:
К концу первого года обучения учащиеся должны знать:

- терминологию театра;
- 8-10 скороговорок и четко произносить в разных темпах;
- комплекс упражнений по сценическому движению, сценической речи.

К концу первого года обучения учащиеся должны уметь:
- обыгрывать этюды;
- работать с текстом роли;
- пользоваться гримом;
- подготовить костюм для своей роли.

К концу второго года обучения дети должны знать:
- терминологию театра;
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- этапы работы с ролью;
- содержание спектаклей, сценок, музыкальных клипов;
- основы грима.

К концу второго года обучения учащиеся должны уметь:
- владеть комплексом артикуляционных упражнений;
- быстро превращаться в образ;
- придумать этюд;
- пользоваться гримом;
- свободно чувствовать и двигаться на сцене;
- самостоятельно подготовить костюм для своей роли;
- развивать в себе творческие способности, артистическую смелость

Рабочая программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» 2 класс                   

Содержание программы

Основные  содержательные  линии  программы  направлены  на  личностное  развитие
учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие
определенных профессиональных навыков.  Программа дает возможность ребенку,  как можно
более полно представить себе место,  роль,  значение и применение материала в окружающей
жизни.

2 класс (34 часов)
Работа с бумагой (12часов)
Историческая справка о происхождении бумаги. Новые виды бумаги, их свойства и применение.
Материалы  и  приспособления,  применяемые  пи  работе  с  бумагой.  Разнообразие  техник  при
работе с бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по технике безопасности. Анализ готовых
изделий.  Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов
из  креповой  бумаги.  Знакомство  плетением  из  газетных  трубочек.  Историческая  справка  о
данном виде работы. Технология выполнения данного плетения. Композиционное построение
сюжета.  Папье-маше.  Приемы  выполнения.  Общие  понятия  построения  объемно-
пространственной композиции. Работа с гофрокартоном

     Работа  тканью (8 часов)
История куклы. Техника безопасности
Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать народную куклу. Правила
техники безопасности, ПДД, ППБ.  Куклы – актеры. 
Разнообразие техники аппликации, а также с различными материалами, используемыми в данном
виде  прикладного  искусства.  Оберег  -   как  субъектом  культуры  и  истории.  Традиционные
обереги.  Материалы и инструменты. 
Лента и вышивка. Отделочная лента и тесьма. Инструменты и приспособления. Перевод рисунка.
Изготовление бутонов роз. Розы из широких лент, скрученная роза. Роза из присбореной ленты,
плиссированная роза. Создание схем узоров. 

Работа с разными материалами (14 часов)
Историческая  справка  о  пластилине.  Виды  пластилина,  его  свойства  и  применение.

Материалы  и  приспособления,  применяемые  при  работе  с  пластилином.  Разнообразие  техник
работ с пластилином.

Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности. План занятий. Демонстрация
изделий.  История  развития  бисероплетения.  Использование  бисера  в  народном  костюме.
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Современные направления бисероплетения. Основные приемы бисероплетения, используемые для
плетения цветов, листьев, тычинок: параллельное, петельное, низание дугами. Комбинирование
приемов. Анализ моделей, схем. Изготовление букета.Инструменты и материалы, необходимые
для работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время работы.
Правила техники безопасности, ППБ.

Планируемые результаты

 Программа предусматривает достижение трех уровней результатов:
Первый уровень результатов  — приобретение  школьником социальных знаний (об

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.  п.),  первичного понимания  социальной реальности и повседневной
жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
ученика  со  своими  учителями   как  значимыми  для  него  носителями  положительного
социального знания и повседневного опыта.
 Второй  уровень  результатов  —  получение  школьником  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек,  семья,  Отечество,  природа,
мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного  отношения к  социальной  реальности  в  целом. Для
достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьников
между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной просоциальной
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое
практическое  подтверждение  приобретённых  социальных  знаний,  начинает  их  ценить  (или
отвергает).  

Третий  уровень  результатов   —  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии,  действии  в
открытом  социуме,  за  пределами  дружественной  среды  школы,  для  других,  зачастую
незнакомых  людей,  которые  вовсе  не  обязательно  положительно  к  нему  настроены,  юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 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.

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы: 

 широкая  мотивационная основа  художественно-творческой деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
 устойчивый  познавательный  интерес  к  новым  способам  исследования  технологий  и

материалов; 
 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  понимания  необходимости  творческой

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
 выраженной познавательной мотивации; 
 устойчивого интереса к новым способам познания; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится
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 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
 планировать свои действия; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проявлять познавательную инициативу; 
 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  незнакомом

материале; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения
поставленной творческой задачи; 

 учитывать  разные  мнения,  стремиться  к  координации  при  выполнении  коллективных
работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению; 
 соблюдать корректность в высказываниях; 
 задавать вопросы по существу; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 контролировать действия партнера

Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
 с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  полно  и  точно  передавать  партнеру

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 владеть монологической и диалогической формой речи;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

1) осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой
задачи  с  использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  в  открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

2) использовать  знаки,  символы,  модели,  схемы  для  решения  познавательных  и
творческих задач и представления их результатов; 

3) высказываться в устной и письменной форме; 
4) анализировать объекты, выделять главное; 
5) осуществлять синтез (целое из частей); 
6) проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 
7) устанавливать причинно-следственные связи; 
8) строить рассуждения об объекте

284



Предметные результаты
 знать  названия  и  назначение  материалов,  их  элементарные  свойства,  использование,

применение и доступные способы обработки;
 знать  правила  организации  рабочего  места,  технику  безопасности  при  работе  с

колющими,  режущими  инструментами  и  нагревательными  приборам,  правила
безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;

 знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль);
 знать применение   бисера в окружающем мире;
 знать технологию выполнения изделий в технике аппликации;
 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки бумаги,

картона, ткани и других материалов; 
 уметь правильно организовать свое рабочее место;
 уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на

практике;
 уметь работать по шаблону; 
 уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она

должна быть изготовлена, форму, размеры); 

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

№
урока

Раздел, тема Количество часов
всего теория практика

Работа с бумагой - 12часов
1 1-2 Введение. Краткая программа курса. Сведения

о  материалах,  инструментах  и
приспособлениях. Знакомство с техникой работ
с  использованием  гофрированной,  креповой,
папиросной бумаги.
Способы  декоративного  оформления  работ.
Инструктаж по технике безопасности.

2 1 1

2 3-4 Знакомство с техникой работ с использованием
гофрированной, креповой, папиросной бумаги.
Изготовление  цветов  из  бумаги.  Техника
безопасности.

2 1 1

3 5-6 Изготовление цветов из бумаги. Демонстрация
различных способов конструирования деталей.
Приемы  продавливания,  тиснения.  Сгибание.
Составление панно.

2 1 1

4 7-8 Знакомство  с  техникой  квиллинг.
Последовательность  выполнения  работы.
Благоприятные  цветовые  сочетания.
Изготовление  цветов  из  полос  бумаги.
Изготовление бабочек из полос бумаги.

2 2

5 9-10 Папье-маше. Знакомство с техникой. Способы
оклеивания.  Инструменты  и  приспособления.
Изготовление кукол для настольного театра. 

2 1 1

6 11-12 Знакомство  с  техникой  плетения  из  газетных
трубочек.  Сведения  о  материалах  и
приспособлениях.  Способы  кручения,  виды

2 1 1
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переплетений.  Изготовление  подставок  под
горячее.

Работа с тканью -8 часов
8 13 Знакомство  с  гофрокартоном.  Свойства

материала.  Виды  изделий.  Изготовление
пасхального яйца.

1 1

9 14-15 Виды  и  свойства  тканей.  Инструменты  и
приспособления для работы с  тканью.  Техника
безопасности.  Народная  кукла.  Изготовление
куклы «закрутки»

2 1 1

10 16-18 Технология  изготовления  бесшовных  кукол.
Изготовление  куклы  «Северная  берегиня».
Изготовление куклы Домовой

3 1 2

11 19-20 Лента и вышивка. Отделочная лента и тесьма.
Инструменты  и  приспособления.  Перевод
рисунка.  Изготовление  бутонов  роз.  Розы  из
широких  лент,  скрученная  роза.  Роза  из
присбореной ленты, плиссированная роза.

2 2

Разные материалы- 14 часов
12 21-26 Основные  приемы  бисероплетения,

используемые  для  плетения  цветов,  листьев,
тычинок:  параллельное,  петельное,  низание
дугами.  Комбинирование  приемов.  Анализ
моделей, схем. Изготовление букета

6 1 5

13 27-34 Участие  в  выставках.  Выполнение  несложных
композиций  на  основе  законов
композиционного построения с использованием
освоенных технологических приемов.

8 8

Итого: 34 8 26

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 3 класс
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности

Результаты Формируемые умения

Личностные
     

У обучающегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

-  широкая  мотивационная  основа  деятельности,  включающая
социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы;

- ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности;
-   познавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой частной задачи;
- способность к самооценке на основе критерия успешности внеурочной

деятельности;
- осознание роли языка и речи в жизни людей;
- эмоциональное «проживание» текста, выражение своих эмоций;
- понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание; 
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-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как
собственных, так и окружающих людей;

-  развитие  этических  чувств  –  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов
морального поведения; 

     Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на основе положительного отношения

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебно  –  познавательных  мотивов  и  предпочтений  социального  способа
оценки знаний;

-  устойчивого  учебно  –  познавательного  интереса  к  новым  общим
способам решения задач;

-  адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

-  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  индентичности  в
поступках и деятельности;

-  морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к
решению моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении,
ориентации на  их мотивы и чувства,  устойчивое следование в  поведении
моральным нормам и этическим требованиям;

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

-  эмпатии как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и
сопереживания им, выражающих в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.

Метапредметные

регулятивные

   
Обучающийся научится:
-  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры действия  в  новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
-  планировать  свое  действие  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- различать способ и результат действия;
-  оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной
ретроспективной оценки;
-  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;
-  выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  громкоречевой  и
умственной форме. 
- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
- работать по предложенному учителем плану.
     Обучающийся получит возможность:

-  адекватно  воспринимать  предложения  учителей,  товарищей,
родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок;

-  выделять  и  формулировать  то,  что  уже  усвоено  и  что  еще  нужно
усвоить, определять качество и уровня усвоения;

-  устанавливать  соответствие  полученного  результата  поставленной
цели;

-  соотносить  правильность  выбора,  планирования,  выполнения  и
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результата действия с требованиями конкретной задачи.

познавательные

    
Обучающийся научится:
-  осуществлять  поиск  информации  для  выполнения  заданий  с
использованием учебной литературы;
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  основам смыслового чтения художественных и  познавательных текстов,
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
-  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно – следственные связи;
-  строить  рассуждения  в  форме связи  простых суждений об  объекте,  его
строении, свойствах и связях;
-  обобщать,  т.е.  осуществлять  генерализацию и  выведение  общности  для
целого  ряда  или  класса  единичных  объектов  на  основе  выделения
сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-  преобразовывать информацию  из  одной  формы  в  другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
- пользоваться словарями, справочниками;
- пересказывать небольшие тексты.
Обучающийся получит возможность научиться: 

-  моделировать,  т.е.  выделять  и  обобщенно  фиксировать  группы
существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач;

-  поиску  и  выделению  необходимой  информации  из  различных
источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);

-  сбору  информации  (извлечение  необходимой  информации  из
различных источников; дополнение таблиц новыми данными;

-  обработке  информации  (определение  основной  и  второстепенной
информации; 

- записи, фиксации информации об окружающем мире, в том числе с
помощью ИКТ, заполнению предложенных схем с опорой на прочитанный
текст;

- анализу информации;
- передаче информации (устным, письменным способами);
-  интерпретации информации (структурировать;  переводить сплошной

текст в таблицу,  презентировать полученную информацию, в  том числе с
помощью  ИКТ);

-  подведению  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,
выделению существенных признаков; анализу; синтезу; сравнению; 

-классификация  по  заданным  критериям;  установлению  аналогий;
установлению причинно-следственных связей; 

-построению рассуждения; обобщению.
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коммуникативные
 Обучающийся научится:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на
позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
-задавать вопросы;
-контролировать действия партнеров;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть
диалоговой формой речи.
-оформлять свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне
предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
-  пользоваться  приёмами  слушания:  фиксировать  тему  (заголовок),
ключевые слова; 
- выразительно читать и пересказывать текст; 
- работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
    Обучающийся получит возможность научиться:

-слушать собеседника;
-определять общую цель и пути ее достижения;
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
-аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности,

-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек
зрения 

-разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех
участников;  координировать  и  принимать  различные  позиции  во
взаимодействии.

                                                 Тематическое планирование
№

занятия
Дата Тема занятия

1 Сказочное царство слов
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2-3 Путешествие в страну Слов

4-5 Чудесные превращения слов.

6-7 В гостях у слов- родственников.

8-9 Добрые слова.

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова.

11-12 Новые слова в русском языке.

13 Встреча с зарубежными друзьями.

14-15 Синонимы в русском языке.

16 Слова- антонимы.

17 Слова- омонимы

18 Крылатые слова.

19-20 В королевстве ошибок

21-22 В стране Сочинителей.

23-24 Искусство красноречия

25 Праздник творчества и игры.

26-27 Трудные слова.

28-29 Анаграммы и  метаграммы.

30-31 Шарады и логогрифы.

32 Откуда пришли наши имена.

33 Занимательное словообразование.

34 КВН по русскому языку.

Содержание занятий
Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.)

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 
творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 
Конкурс на знание пословиц и поговорок .
Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.)

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 
тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом 
Н.Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово»
Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.)

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 
Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка.
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Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.)
Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над 
стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 
стихотворений слов- родственников.
Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.)

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением 
В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную 
тему.
Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.)

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 
Творческая работа. Объяснение устаревших слов.
Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.)
Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 
неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка».
Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.)

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». 
Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть».
Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.)

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 
Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение  слов-синонимов в тексте.
Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.)

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 
Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. 
Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ 
учителя о  роли антонимов в русском языке.
Тема17.  Слова- омонимы (1ч.)

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 
«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».
Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.)

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 
выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 
значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни
пуха ни пера».
Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.)

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические 
ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?».
Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.)

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 
рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле .
Тема 23-24.  Искусство красноречия. ( 2ч.)
   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 
Собственные упражнения в создании разных речей.
Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.)

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 
направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра 
«Умники и умницы».
Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.)
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Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 
упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 
литературы и произведений устного народного творчества.

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 
словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов.
Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.)

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в
своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа 
с примерами (Милан- налим, актер- терка ).
Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.)
        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 
логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов.
Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.)

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 
Дидактическая игра «Составь имя».
Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.)

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 
задумано?». Шарады.
Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.)

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Умники и умницы» 3 класс
              Требования к уровню подготовки обучающихся

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
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.

Метапредметными  результатами изучения  курса    являются  формирование  следующих
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий  . 
 Учиться  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией

рабочей тетради.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать эмоциональную  оценку

деятельности товарищей. 
Познавательные УУД:

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать  новые  знания: находить ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы в  результате   совместной
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работы всего класса.
 Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать такие

математические  объекты,  как  числа,  числовые  выражения,  равенства,  неравенства,
плоские геометрические фигуры.

 Преобразовывать  информацию из  одной  формы в  другую:  составлять  математические
рассказы  и  задачи  на  основе  простейших  математических  моделей  (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем); 

 Находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших   моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи

(на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Читать и пересказывать текст.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений. 
описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
выделять существенные признаки предметов;
сравнивать между собой предметы, явления;
обобщать, делать несложные выводы;
классифицировать явления, предметы;
определять последовательность событий;
судить о противоположных явлениях;
давать определения тем или иным понятиям;
определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
выявлять функциональные отношения между понятиями;
выявлять закономерности и проводить аналогии.  

             Учебно-тематический план "Умники и умницы" 3 класс

№
занятия

Дата Развиваемые способности

1-2 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления.

3-4 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи.

5-6 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

7-8 Тренировка слуховой памяти . Совершенствование мыслительных 
операций.  Развитие умения решать нестандартные задачи

9-10 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

11-12 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи

13-14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.

15-16 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
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операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
17-18 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

19-20 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

21-22 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

23-24 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

25-26 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи

27-28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.

29-30 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

31-32 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

33-34 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

35-36 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

37-38 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

39-40 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи

41-42 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.

43-44 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

45-46 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

47-48 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

49-50 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

51-52 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

53-54 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи

55-56 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек

57-58 Развитие быстроты реакции, мышления . Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

59-60 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
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задачи
61-62 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
63-64 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций.  Развитие умения решать нестандартные задачи
65-66 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
67-68 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи
69-70 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года

Программа внеурочной деятельности «Каллиграфия» 3класс
Планируемые результаты 

Личностные результаты
- интерес к письму как к акту творчества, способу самовыражения;
- познавательный интерес к новым способам письма;
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

 - самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности   своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД

 - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему); 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения.

Коммуникативные УУД

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи. 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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-  слушать и  слышать других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 

Предметные результаты
- умение ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки письма;
-  умение  создавать  рисунки  из  геометрических  фигур,  по  шаблону,  выполнять  различные
способы штриховки;
- формирование умений определять высоту букв, отрабатывать форму букв, способы соединения
букв;
- каллиграфические упражнения  по предупреждению фонетико-графических, орфографических
и речевых ошибок;
- умение списывать с готового образца, с рукописного и печатного текста;
-  умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные  особенности  научно-
познавательных, учебных и художественных произведений;
- развитие орфографической зоркости учащихся.

Содержание программы
3 класс

(34 часа, 1 час в неделю)
1. Что такое каллиграфия (1 ч).
Повторение  правил  штриховки.  Упражнения  для  закрепления  правил  гигиены  письма.
Проведение  пальчиковой  гимнастики.  Игровая  и  творческая  деятельность.  Штриховка.
Многозначность слова. Основные приёмы каллиграфического письма. Повторение и закрепление
правил штриховки. 

2. Основные виды штриховок (27 ч)
Отработка навыков каллиграфического написания элементов букв. Правописание соединений и
слогов.  Слово,  словосочетание,  предложение,  текст.   Однокоренные  слова.   Разные  способы
проверки  правописания  слов.  Пространственные  представления.  Продолжение  узоров   по
образцу.   Формы  букв  по  группам,  их  классификация.  Каллиграфические  упражнения  для
предупреждения фонетико-графических, орфографических  и речевых ошибок. Развитие мелкой
моторики рук. Поэтические странички.
3. Работа с текстом (3 ч)
Прописывание диктантов: элементы строчных и заглавных букв, слогов, слов, словосочетаний,
предложений. Списывание печатных  текстов с   различными видами заданий.  Работа в группах
и в парах. Словарные статьи и сеть Интернет.
 
4. Общие понятия (3 ч)
Обобщение  изученного  материала.  Работа  по  созданию  творческих  проектов  учащихся.
Творческая  самостоятельная  работа  с  элементами  моделирования  и  штриховки.
Взаимопроверка.  Составление кроссвордов, ребусов на заданные темы.  Применение критериев
оценивания выполненной работы в группах, анализ работы товарищей и оценка её по правилам.

Тематическое планирование
3 класс

№
занятия

Тема

1 Вводное занятие. «Вспоминаем, повторяем каллиграфические узоры»

296



2 Знакомство с королевой букв. Строчная и заглавная буква и.
3 Написание гласных строчных букв и, ш, й, г, п, т, н, р, у, ц, щ, к и их соединений 

ити, иши, иуш, иру…

4 Написание строчных букв п, т, р, г и соединений гл, пл, гу, па, тшт, трт, тк, тв. 
5 Написание строчных букв и, ш, г, п,  т, й. Поэтическая страничка.
6 Контрольное списывание: буквы  и, ш, г, п, т, й, н, р, у, слова  и предложения.
7 Строчные буквы л, м, т, н.
8 Особенные буквы. Строчные буквы ь  ъ.
9 Строчные  гласные буквы о а ы ю я.
10 Строчные буквы б, д, ф, в.
11 Строчные буквы с, е, ё, ч.
12 Строчные буквы х, ж, э.
13 Строчные буквы з, к.
14 Заглавные буквы И, Ш, Ц. Щ.
15 Заглавные буквы Ч, У.
16 Заглавные буквы А, Л, М.
17 Заглавные буквы  И, Ш, Ц, Щ, Ч, У, А, Л, М.
18 Заглавные буквы  О, С, Х.

19 Заглавные буквы  Ж, Ю, Э.
20 Заглавные буквы  З, Я.
21 Заглавные буквы  Е, Ё.
22 Заглавные буквы  Н, К.
23 Заглавные буквы  Р,В.
24 Заглавная буква  Ф.
25 Заглавные буквы  Г, П, Т.
26 Заглавные буквы  Б, Д.
27 Письмо соединений букв: ом, ол, оя, ог, оч, ок, оц, ощ, ор, ос, от, оп, ох, ож.
28 Письмо соединений букв: мл, мы, ми, мя, ля, кл, ся, ем, ел, ех, еж, её.
29 Письмо соединений  букв: вм, вя, бя, дл,  ез, ед, ев, ве, вё, вл, об, од.
30 Письмо соединений  букв: сд, зу, бр, ув, уд, уз, ум, вы, бы.
31 Письмо соединений букв: ья, ъя, ье, ъё, ьи, ъи, ью, ъю.
32 Повторительно – обобщающее занятие: «Алфавит».
33 Творческая мастерская «Волшебные узоры моей ручки».
34 Итоговая работа по каллиграфии: «Я, умею писать красиво!».

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа развития речи» 4 класс                     
Предметные и метапредметные результаты изучения курса.

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД):

Коммуникативные:

Учащиеся научатся:
 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
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 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных

задач;

  владеть монологической и диалогической формами речи.

Познавательные:

Учащиеся научатся:

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий,

используя справочные материалы;

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);

 использовать  на  доступном  уровне  логические  приемы мышления  (анализ,  сравнение,

классификацию, обобщение)

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную;

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения.

Личностные:

У учащихся будут сформированы:

 ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как  собственных,  так  и

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);

 осознание роли речи в общении людей;

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;

внимание к мелодичности народной звучащей речи;

 устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  учения,  интереса  к  изучению  курса

развития речи;

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к

совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка.

Регулятивные

Учащиеся научатся на доступном уровне:

 адекватно воспринимать оценку учителя;

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
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 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения

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

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями

               Содержание занятий 

  4 класс.  Культура речи.

Основные  качества  речи:  правильность,  точность,  богатство,  выразительность.  Умение

совершенствовать  (исправлять,  редактировать)  свою  речь,  работать  над  наиболее

распространенными грамматическими и речевыми ошибками.

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог,

правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации.

Выразительное  чтение,  интонация.  Умение  самостоятельно  подготовиться  к  выразительному

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.

Слово.

Повторение изученного в 1 – 3 классах.

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять

значение  многозначного  слова  и  омонимов  с  помощью  толкового  словаря;  отличать

многозначные слова от омонимов.

Прямое и  переносное значение слова.  Тропы.  Сравнение,  метафора,  олицетворение,  эпитет  –

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы.

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом

лексических особенностей текста.

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.

Речевой этикет: формы обращения.

Предложение и словосочетание.

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом.

Умение  редактировать  простое  и  сложное  предложение:  исправлять  порядок  слов  и  порядок

частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…

Умение  составлять  простое  сложносочиненное  и  сложноподчиненное  предложение  с

определительной,  изъяснительной,  причинно  –  следственной,  сравнительной  связью.  Умение

интонационно правильно читать предложения разных типов.

Текст.
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Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. План.

Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).

Стили речи:  разговорный,  книжные (научный,  публицистический,  деловой),  художественный.

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.

Типы текста:  повествование,  описание,  рассуждение,  оценка  действительности.  Соотношение

типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с элементами

оценки  действительности,  описание  животного  в  научно  –  публицистическом  стиле,

художественное повествование с элементами описания.

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические,

грамматические  и  интонационные  средства  связи.  Умение  определять  средства  связи

предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени

в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, проводить

лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным

построением в предложение с однородными членами и наоборот.

Композиция  текста.  Завязка,  развитие  действия,  кульминация,  развязка.  Умение  определять

элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры.

Умение  восстанавливать  деформированный  текст  с  опорой  на  знание  композиции  и  средств

межфразовой связи. 

знать: 

 многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры;

 изобразительно-выразительные  средства  языка:  тропы,  метафоры,  сравнения,

олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения;

 иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.

уметь:

 распознавать типы текстов;

 устанавливать связь предложений в тексте;

 распознавать  предложение  со  сравнительным  оборотом;  составлять  простое,

сложносочинённое и сложноподчинённое предложение.

 определять  стилистическую  принадлежность  текстов;  определять  средства  связи

предложений  в  тексте;  преобразовывать  текст  с  параллельным  построением  в

предложение с однородными членами и наоборот.

 восстанавливать  деформированный  текст  с  опорой  на  знание  композиции  и  средств

межфразовой связи.

Тематический план
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№
п/п

Тема занятия Элементы
содержания

Умения, вырабатываемые в результате
деятельности уч-ся

1. Омонимы, омофоны, 
омоформы, каламбуры.

Отличие
многозначного  слова
от  омонимов.
Знакомство  с
каламбурами.

Формирование представления об 
омонимах, омофонах, омоформах, 
каламбурах.

2. Фразеологизмы. Работа  с
фразеологизмами.
Заменять  слова
фразеологизмами.

Формирование  представления  о
фразеологизмах. Уметь определять слова с
переносным значением слова.

3. Фразеологизмы Составить  рассказ,
используя
фразеологизмы.

Навыки  употребления  фразеологизмов  в
устной и письменной речи.

4. Диалектизмы. Значение 
диалектизмов в 
литературном языке.

Формирование представления о диалектиз-
мах. Диалекты в литературном языке.

5. Сравнение, эпитеты, 
олицетворение.

Сведения об 
изобразительных 
средствах языка: 
олицетворении, 
сравнении, эпитете.

Навыки употребления изобразительно-
выразительных средств в устной речи.

6. Метафора. Знакомство с 
метафорой. 
Определение 
выражений с 
метафорой.

Роль метафоры в художествен-
ном тексте.

7. Пословицы и поговорки. 
Афоризмы.

Работа с 
пословицами и 
поговорками. 
Знакомство с 
афоризмами.

Умение уместного употребления пословиц
в речи.

8. Сочинение по пословице. Составлять текст по 
заданной пословице.

Умение раскрывать смысл пословицы.

9. Анализ сочинений по 
пословицам.

Работа над 
орфографическими и
речевыми ошибками.

Умение редактировать текст, исправлять 
лексические и стилистические ошибки.

10. Художественный стиль. 
Общее понятие.

Знакомство с 
художественным 
стилем. 
Изобразительные 

Умение составлять текст в 
художественном стиле.
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языковые средства 
художественного 
стиля.

11. Сочинение – пейзажная 
зарисовка.

Подбор образных 
средств для 
написания 
сочинения.

Умение составлять текст в художествен-
ном стиле.

12. Рифма. Понятие о 
стихотворении как 
об определенном 
способом 
организованном 
тексте.

Умение определять стихи, определенный 
ритм.

13. Диалог и монолог. Определение в 
тексте диалогов, 
монологов.

Диалог и монолог как форма речи.

14. Драматические 
импровизации.

Знакомство с пьесой.
Инсценировка 
отрывка из данного 
рассказа.

Уметь трансформировать рассказ в пьесу.

15. Драматические 
импровизации.

Инсценировка по 
отрывку из повести 
«Витя Малеев в 
школе и дома».

Уметь трансформировать рассказ в пьесу.

16. Композиция текста. 
Основные элементы 
композиции.

Знакомство с 
элементами 
композиции текста.

Уметь определять все части текста.

17. Композиция. Работа с 
деформированным текстом.

Определять стиль, 
тему, основную 
мысль текста. 
Работать с 
деформированным 
текстом.

Уметь определять элементы композиции 
текста.

18. Творческая работа. Письмо сочинения 
на определенную 
тему.

Писать сочинение на определенную тему.

19. Сочинение – миниатюра в 
художественном стиле.

Письмо сочинения в 
художественном 
стиле.

Составлять текст в художественном стиле.

20. Творческая работа. Письмо сочинения 
«наоборот».

Сочинение сказки по опоре.

21. Публицистический стиль. Знакомство с 
публицистическим 
стилем и его 
особенностями.

Уметь писать сочинения в 
публицистическом стиле.

22. Газетно – 
публицистический стиль.

Познакомить с 
особенностями 
газетно-
публицистического 
стиля.

Уметь определять корреспонденцию, 
репортаж, статью.
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23. Деловая игра «Вёрстка 
газеты».

Учиться «собирать» 
газету, располагать 
типографский набор 
на страницах газеты.

Формирование умения выпускать стенную
газету.

24. Официально – деловой 
стиль.

Знакомство с 
официально – 
деловым стилем и 
его особенностями.

Формировать умение написания деловых 
документов.

25. Тезисы. Конспект. Составления 
конспекта.

Формировать умение написания 
конспектов статей.

26. Аннотация. Написание 
аннотации к 
любимой книге.

Формировать умение составления 
аннотации к прочитанным книгам.

27. Я пишу письмо. Знакомство с 
особенностями 
эпистолярного 
жанра.

Формирование умения оформления адреса 
на письме.

28. Личный дневник. Важность ведения 
личного дневника.

Умение вести записи в личном дневнике.

29. Сочинение «Мои любимые 
стихи».

Выбирать любимых 
поэтов, любимые 
стихи.

Развитие познавательного интереса, 
внимания к поэзии.

30. Сочинение «Мои любимые 
стихи».

31. Сочини сценарий для 
мультфильма.

Придумать тему, 
каждому герою роль.

Формирование навыка составления 
мультфильма.

32. Конкурс на лучшее 
название конфет.

Собрать различные 
названия конфет. 
Установить источник
происхождения этих 
названий.

Оформление своих исследований в виде 
презентации.

33. Обобщение. Проверим 
себя.

Лингвистический 
турнир.

Умение применять полученные знания в 
нестандартной ситуации

34. Итоги года. КВН.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  4 класс
Предполагаемые результаты реализации программы
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:

 осознание себя как члена семьи, общества и государства;
 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
 развитие самостоятельности и осознания личной ответственности за свои поступки;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных

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  известным
понятиям;
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 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
собственное 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.

Учебно-тематический план для 4 класса
№
занятия

Тема занятия
Теоретическая
Часть

Практическая
часть

Форма
занятия

Тема 1. Что такое деньги и какими
они бывают

10 10

1-4 Как появились деньги. 2 2 Беседа

5-8
История монет.

2 2
Беседа,
практические
занятия

9-12
 Бумажные деньги.

2 2
Беседа,
практические
занятия

13-16 Безналичные деньги. 2 2
Беседа,
практические
занятия

17-20 Валюты. 2 2
Сюжетно  –
ролевая игра

Тема  2.  Из  чего  складываются
доходы в семье.

2 2

21-24
Откуда в семье  берутся
деньги.

2 2
Беседа,
практические
занятия

Тема  3.  Почему  семьям  часто  не
хватает денег на жизнь и как этого

2 3
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избежать.

25-29
На  что  семья   тратит
деньги.

2 3
Беседа,
практические
занятия

Тема  4.  Деньги  счёт  любят,  или
как управлять  своим кошельком,
чтобы он не пустовал.

2 3

30-34

Как  правильно
планировать  семейный
бюджет.

2 3
Беседа,
практические
занятия

Итого часов: 34 16 18

Содержание программы

Тема 1. Что такое деньги, и откуда они взялись?
Появление  обмена  товарами.  Проблемы  товарного  обмена.  Появление  первых  денег  –

товаров  с  высокой  ликвидностью.  Свойства  драгоценных  металлов  (ценность,  прочность,
делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных
государств.

Основные понятия
Товар.  Деньги.  Покупка.  Продажа.  Ликвидность.  Драгоценные  металлы.  Монеты.

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры.  
           Компетенции
-Объяснять причины и приводить примеры обмена. 
-Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 
-Описывать свойства товарных денег. 
-Приводить примеры товарных денег. 
-Приводить примеры первых денег.
Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита денег 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. 
Тема 3. Какие деньги были раньше в России.

Древнерусские  товарные  деньги.  Происхождение  слов  «деньги»,  «рубль»,  «копейка».
Первые русские монеты. 

Основные понятия
«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын.

Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 
          Компетенции
-Описывать старинные российские деньги. 
-Объяснять происхождение названий денег.
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Тема 4. Современные деньги России и других стран.
Современные деньги России.  Современные деньги мира.  Появление безналичных денег.

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов.
Функции банкоматов.

Основные понятия
Доллары.  Евро.  Банки.  Наличные,  безналичные  и  электронные  деньги.  Банкомат.

Пластиковая карта. 
          Компетенции
-Описывать современные российские деньги. 
-Решать задачи с элементарными денежными расчётами.
- Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 
-Приводить примеры иностранных валют.
Тема 5. Откуда в семье деньги?

Деньги  можно  получить  в  наследство,  выиграть  в  лотерею или  найти  клад.  Основным
источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы
зависит от профессии. Собственник может получить арендную плату и проценты. Государство
помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке
денег  их  можно взять  взаймы.  Существуют мошенники,  которые  обманом отбирают у  людей
деньги.

Основные понятия
Доходы.  Клады.  Лотерея.  Наследство.  Товары.  Услуги.  Заработная  плата.  Профессия.

Сдельная  зарплата.  Почасовая  зарплата.  Пенсия.  Пособие.  Стипендия.  Имущество.  Аренда.
Проценты по вкладам. Кредиты. 
         Компетенции
-Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 
-Объяснять причины различий в заработной плате.
- Объяснять, кому и почему платят пособия. 
-Приводить примеры того, что можно сдать в аренду.
Тема 6. На что тратятся деньги.

Люди постоянно  тратят  деньги  на  товары и  услуги.  Расходы бывают  обязательными и
необязательными.  Для  покупки  мебели,  бытовой  техники,  автомобиля  чаще  всего  приходится
делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги
можно  взять  в  долг.  Некоторые  люди  тратят  много  денег  на  хобби,  а  иногда  и  на  вредные
привычки.

Основные понятия
Расходы.  Продукты.  Коммунальные  платежи.  Счёт.  Одежда.  Обувь.  Образование.

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 
          Компетенции
-Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки.
- Сравнивать покупки по степени необходимости.
 -Различать планируемые и непредвиденные расходы. 
- Объяснять, как появляются сбережения и долги.
Тема 7. Как с умом управлять своими деньгами.

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать
финансовых проблем.

Основные понятия
Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

          Компетенции
-Объяснять, как управлять деньгами.
 -Сравнивать доходы и расходы. 
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-Объяснять, как можно экономить. 
-Составлять  бюджет на простом примере.
Тема 8. Как делать сбережения.

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк
или ценные бумаги, могут принести доход.

Основные понятия
Копилки.  Коллекционирование.  Банковский  вклад.  Недвижимость.  Ценные  бумаги.

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 
          Компетенции
-Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 
-Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 
-Сравнивать разные виды сбережений.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Геометрия вокруг нас» 4 класс

                            Содержание занятий 
Высота.  Медиана.  Биссектриса.  Треугольники,  высота,  медиана,  биссектриса  основание  и  их
построение.
Прямоугольный треугольник. Катет и гипотенуза треугольника. Составление из треугольников
других фигур.
«Новые» четырехугольники.
Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Диагонали их и центр. Сходство этих фигур и различие.
Площадь.
Периметр и площадь. Сравнение. Нахождение площади с помощью палетки.
Площадь треугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника.
Нахождение площади нестандартных фигур с помощью палетки.
Геометрическая фигура.
Геометрическое тело.
Понятие объема. Геометрическое тело. Квадрат и куб. Сходство и различие.
Построение  пирамиды.  Прямоугольник  и  параллелепипед.  Построение  параллелепипеда.
Сходство и различие.
Круг, прямоугольник, цилиндр. Сходство и различие. Построение цилиндра.
Знакомство с другими геометрическими фигурами.      
              

Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:
  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения   
  новой частной задачи;
умение  адекватно  оценивать  результаты  своей  работы  на  основе  критерия  успешности

учебной деятельности;
понимание причин успеха в учебной деятельности;
умение  определять  границы  своего  незнания,  преодолевать  трудности  с  помощью

одноклассников, учителя;
представление об основных моральных нормах.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.
Регулятивные универсальные учебные действия
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Обучающийся научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
планировать  этапы  решения  задачи,  определять  последовательность  учебных  действий  в

соответствии с поставленной задачей;
осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя;
анализировать ошибки и определять пути их преодоления;
 различать способы и результат действия;
адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации;
 проявлять познавательную инициативу и самостоятельность;
самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты по

заданным признакам;
анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи;
 находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов;
классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия полученных

групп;
 устанавливать  зависимости,  соотношения  между  объектами  в  процессе  наблюдения  и

сравнения;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию;
 формулировать проблему;
 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах;
 устанавливать  причинно-следственные  отношения  между  изучаемыми  понятиями  и

явлениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии;
 выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи;
 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных

связей;
 различать обоснованные и необоснованные суждения;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
принимать участие в совместной работе коллектива;
 вести диалог, работая в парах, группах;
допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение;
 координировать свои действия с действиями партнеров;
корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию;
 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности;
 осуществлять взаимный контроль совместных действий;
 совершенствовать математическую речь;
высказывать  суждения,  используя  различные  аналоги  понятия;  слова,  словосочетания,

уточняющие смысл высказывания.
Обучающийся получит возможность научиться:
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критически относиться к своему и чужому мнению;
уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
 принимать самостоятельно решения;
 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников.

Календарно- тематическое планирование 

№
урока

Дата Тема урока Кол-во
часов

Содержание занятий

1 Повторение материала, 
изученного в 3-м классе (игра-
путешествие).

1 Составление узоров из геометрических 
фигур. Игра «Сложи квадрат».

2 Решение топологических 
задач. Подготовка учащихся к 
изучению объемных тел. 
Пентамино.

1 Топологические задачи. Пентамино.

3 Куб. Игра «Кубики для всех». 1 Зрительный диктант.  Игра «Не пройди 
дважды».  Игра «Пифагор».

4 Прямоугольный 
параллелепипед. Куб. 
Развертка параллелепипеда.

1 Практическая работа. Развёртка куба. 
Моделирование куба.

5 Каркасная модель куба. 
Развертка куба.

1 Работа с проволокой. Игра «Одним 
росчерком».

6 Куб. Площадь полной 
поверхности куба.

1 Сказка. Графический диктант «Лампа». 
Задания на смекалку.

7 Знакомство со свойствами 
игрального кубика.

1 Игральный кубик. Задания на развитие 
пространственного мышления. Игра 
«Узнай фигуру».

8 Равносторонний и 
равнобедренный 
треугольники.

1 Графический диктант «Пирамида». 
Сказка. Практическая работа.

9 Измерение углов. 
Транспортир.

1 Градусная мера угла. Задания на 
нахождение градусной меры угла. 
Решение задач. 

10 Построение углов заданной 
градусной меры.

1 Алгоритм построения угла. Игра 
«Одним росчерком».

11 Построение треугольника по 
трем заданным сторонам.

1 Стихотворение. Задачи на развитие 
пространственного мышления.

12 Построение равнобедренного и
равностороннего 
треугольников.

1 Алгоритм построения треугольника. 
Оригами. 

13 Площадь. Вычисление 
площади фигур сложной 
конфигурации.

1 Песенка. Задачи на нахождение 
площади. Игра «Одним росчерком».

14 Площадь. Измерение площади 1 Палетка. Игра со спичками. 
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палеткой. Графический диктант «Белочка».
15 Числовой луч. 1 Практические задания. Задачи на 

развитие пространственного мышления.
Игра «Собери узор».

16 Числовой луч (закрепление). 1 Задания на развитие памяти, внимания, 
логического мышления. 

17 Сетки. Игра «Морской бой». 1 Игра «Морской бой». Правила игры. 
18 Сетки. Координатная 

плоскость.
1 Задания на развитие пространственного 

мышления. Составление рисунка по 
заданию. Игра «Морской бой».  

19 Осевая симметрия. 1 Игра «Выполни симметрично».. Игра 
«Выложи из спичек».

20 Симметрия. 1 Выполнение симметричных рисунков. 
Оригами «Ёжик»

21 Симметрия (закрепление). 1 Игра «Сложи узор». Графический 
диктант «Киска». Головоломка.

22 Поворотная симметрия. 1 Кубик Рубика.  Практическая работа.
23 Прямоугольный 

параллелепипед.
1 Сказка. Задача на развитие воображения.

24 Прямоугольный 
параллелепипед.

1 Игра «На что похоже?». Задания с 
координатной плоскостью.

25 Прямоугольный 
параллелепипед. Модель 
развёртки параллелепипеда.

1 Моделирование параллелепипеда. 
Задание на сообразительность.

26 Цилиндр. 1 Стихотворение. Задание на развитие 
пространственного мышления.

27 Цилиндр. Закрепление 
изученного.

1 Самостоятельная работа. Графический 
диктант «Кувшин».

28 Конус. 1 Зрительный диктант. Загадки. 
Практическое задание.

29 Пирамида. 1 Моделирование пирамиды. Развёртка. 
30 Пирамида. 1 Графический диктант. Задание на 

развитие воображения. «Танграм».
31 Шар. 1 Геометрическая разминка. Логическая 

задача «Колумбово яйцо».
32 Обобщение изученного 

материала по теме 
«Геометрические тела».

1 Игра «Узнай по развёртке».

33 Мониторинг ЗУН 1 Проверочные задания на 
сформированности геометрических 
понятий.

34 Геометрический КВН. 1 Игра - КВН.

35 Резерв 1
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2.3. Рабочая программа воспитания

1. Особенности организуемого в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского
края» воспитательного процесса

В  школе  обучается  1295  учащихся,  к  ведению  классного  руководства  привлечены  45
педагогических работников в 45 классах комплектах (19классов: начальное общее образование;
22: основное общее образование. 4: среднее общее образование).

Школа  располагает  достаточным  количеством  кабинетов  для  получения  учащимися
качественного образования и воспитания, имеются два спортивных зала, спортивная площадка,
актовый зал (совмещен со столовой), библиотека. В течение учебного года в библиотеке школы
обновляются  выставки  тематической  литературы,  посвященные  знаковым  датам  и  важным
событиям.

Процесс  воспитания  в  МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»
основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:

 неукоснительного  соблюдения  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в образовательной организации;

 ориентира  на  создание  в  образовательной  организации  психологически  комфортной
среды  для  каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализации  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание  в  школе  детско-
взрослых  общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  яркими  и
содержательными  событиями,  общими  позитивными  эмоциями  и  доверительными
отношениями друг к другу;

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;

 системности,  целесообразности  и  нешаблонности  воспитания  как  условий  его
эффективности.
В  школе  особое  внимание  уделяется  детско-юношеской  организации  «Лидер».   Она

представляет  собой  добровольное,  самостоятельное  самоуправляемое  объединение  детей  и
взрослых.  Высшим органом управления  является  Совет  школы,  который проводится  1  раз  в
месяц. 

Направления деятельности ДЮО «Лидер»:
 военно–патриотическое воспитание;
 гражданская активность;
 информационно-медийное воспитание;
 личностное развитие, 
 формирование коммуникативной культуры, 
 правовое воспитание 
 развитие управленческих умений.

Для учащихся начальной школы создана детская организация «Веселый ветер».
В январе 2018 года МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» включена

в список образовательных учреждений Алтайского регионального отделения Общероссийской
общественной  государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение
школьников», реализующих деятельность РДШ.

2. Цель и задачи воспитания
Цель  воспитания  в  МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»  –

личностное развитие школьников, проявляющееся:
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1)  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2)  в  развитии  их  позитивных  отношений  к  этим  общественным  ценностям  (то  есть  в
развитии их социально значимых отношений);

3) в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,  опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике, то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел.
Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем
уровням общего образования:

1. В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут. 
Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  детей  младшего  школьного

возраста:  с  их  потребностью  самоутвердиться  в  своем  новом  социальном  статусе-статусе
школьника,  то  есть  научиться  соответствовать  предъявляемым  к  носителям  данного  статуса
нормам  и  принятым  традициям  поведения.  Знание  их  станет  базой  для  развития  социально
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых
дел  и  в  дальнейшем,   в  подростковом и   юношеском возрасте.  К  наиболее  важным из  них
относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную
для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

 быть  трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу  -  время,  потехе  -  час»  как  в  учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
 беречь  и  охранять  природу (ухаживать  за  комнатными растениями в  классе  или дома

заботиться о  своих домашних питомцах и,  по возможности,  о  бездомных животных в
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы,
леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,

защищать  слабых,  по  мере  возможности  помогать  нуждающимся  в  этом  людям;
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности,
иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

 быть  уверенным  в  себе,  открытым  и  общительным,  не  стесняться  быть  в  чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

2. В  воспитании  детей  подросткового  возраста  (уровень  основного  общего  образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
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 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу
его  успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения  уверенности  в
завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и  которую нужно
оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся
в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию крепкой  дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

 к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему  чтение,  музыка,  искусство,  театр,
творческое самовыражение;

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

 к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
Выделение  данного  приоритета  в  воспитании  школьников,  обучающихся  на  ступени

основного общего образования,  связано с  особенностями детей подросткового возраста:  с  их
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками
опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  школьников  юношеского

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного
пути,  который открывается  перед ними на  пороге  самостоятельной взрослой жизни.  Сделать
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально
значимым,  так  как  именно  он  поможет  гармоничному  вхождению  школьников  во  взрослую
жизнь окружающего их общества. Это:

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране вцелом, опыт

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
 опыт природоохранных дел;
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,

опыт проектной деятельности;
 опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия  человечества,  опыт

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; опыт
ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых  людях,
волонтерский опыт;
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 опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и
самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 
1) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников,

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
2) использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие

по  школьным  программам  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования,
реализовывать их воспитательные возможности;

4) организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, как на уровне школы, так и
на уровне классных сообществ; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;
7) реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  дел,

поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,  проведения  и
анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских  общественных
объединений и организаций;

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10) развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее  воспитательные

возможности.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную

и  событийно  насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет  эффективным  способом
профилактики антисоциального поведения школьников.

3. Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы:

Инвариантные модули
1. Классное руководство. 
2. Школьный урок.
3. Курсы внеурочной деятельности.
4. Работа с родителями.
5. Самоуправление.
6. Профориентация.

Вариативные модули
     1.Ключевые общешкольные дела.
     2.Детские общественные объединения.
     3.Школьные и социальные медиа.
     4.Организация предметно-эстетической среды.

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле.

Инвариантные модули
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3.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом

класса;  индивидуальную  работу  с  учащимися  вверенного  ему  класса;  работу  с  учителями,
преподающими  в  данном  классе;  работу  с  родителями  учащихся  или  их  законными
представителями.

Направление Виды деятельности Формы работы
Работа с 
классным 
коллективом

Инициирование и поддержка 
участия  класса  в
общешкольных  ключевых
делах,  оказание  необходимой
помощи детям в их подготовке,
проведении и анализе.

- Выборы актива класса,
-  выборы  членов  актива  органа
ученического самоуправления.

Организация интересных и 
полезных для личностного 
развития  ребенка  совместных
дел  с  учащимися  вверенного
ему класса.

- Классные часы;
- спортивные мероприятия;
общественно-полезный труд по 
самообслуживанию;
- планирование классных мероприятий.

Сплочение коллектива класса.  -  Игры  и  тренинги  на  сплочение  и
командообразование; 
- празднования в классе дней рождения
детей;
- тематические вечера
- день здоровья.

Индивидуальная
работа  с
учащимися

Изучение  особенностей
личностного развития учащихся
класса

-  Наблюдение  за  поведением
школьников  за  их  повседневной
жизнью;
-  составление  социальных  паспортов
класса;
- групповые и индивидуальные занятия
с педагогом-психологом

поддержка  ребенка  в  решении
важных  для  него  жизненных
проблем

- индивидуальные консультации;
- индивидуальные беседы;
- работа ШСП;
- профориентационные мероприятия.

Индивидуальная работа со 
школьниками класса

- Работа с портфолио;
- неформальное общение с учащимися;
- анализ успехов и неудач.

Коррекция поведения ребенка  - Частные беседы с ребенком и его 
родителями  (законными
представителями);
-  «Тренинги  общения»  педагога-
психолога;
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-  распределение  поручений  для
формирования ответственности;
- контроль за успеваемостью каждого 
учащегося;
- контроль за посещаемостью учебных 
занятий  и  курсов  внеурочной
деятельности,  дополнительного
образования учащимися

Работа с 
учителями,
преподающими 
в классе

Привлечение учителей к 
участию во внутриклассных 
делах  

-  Консультации  классного
руководителя  с  учителями-
предметниками; 
- малые педагогические советы.

Привлечение  учителей-
предметников к участию в 
родительских собраниях

-  Консультации  учителей-
предметников  на  родительских
собраниях.
- родительские лектории;
-  общешкольные  мероприятия
совместные с  родителями (законными
представителями)

Работа  с
родителями
учащихся или их
Законными
представителями

Регулярное информирование 
родителей о школьных успехах 
и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом

- Ведение электронного журнала;
-  подготовка  информации  на  сайт
школы

помощь родителям (законным 
представителям) школьников в 
регулировании отношений 
между ними, администрацией 
школы  и  учителями-
предметниками

- Малые педагогические советы;
- работа ШСП;
- заседания Совета профилактики.

организация родительских 
собраний, происходящих в 
режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и 
воспитания школьников

- Родительский лекторий;
- родительские собрания совместно с 
представителями КДН и ЗП, ОДН

создание и организация работы 
родительских комитетов 
классов, участвующих в 
управлении школой и решении 
вопросов воспитания и 
обучения их детей

-  Собрание родительского комитета 
школы

привлечение членов семей 
школьников к организации и 
проведению  дел  класса  и
школы

- семейные праздники: «День уважения
к  старшему  поколению»,  «День
матери», «Папа, мама, я – спортивная
семья» и т.д.

3.2. Модуль «Школьный урок»
Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока  предполагает

следующее:
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Целевые приоритеты Методы и приемы
Установление доверительных отношений 
между  учителем  и  его  учениками,
способствующих позитивному восприятию 
учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой 
на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности.

- Поручение;
- просьба учителя;
- поддержка;
- поощрение.

Побуждение  школьников  соблюдать  на
уроке  общепринятые  нормы  поведения,
правила  общения  с  учителями  и
школьниками,  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации.

- Правила поведения на уроке;
-  соблюдение  техники  безопасности  в
специальных кабинетах;
- установка в начале урока «Услышим друг 
друга при ответе на уроке».

Привлечение  внимания  учащихся  к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений,  организация  их  работы  с
получаемой на уроке социально значимой 
информацией 

-  Инициирование  обсуждения  учебной
проблемы;
- высказывание своего мнения;
- выработка своего отношения к проблеме.

Использование  воспитательных
возможностей  содержания  учебного
предмета

-  Демонстрация  детям  примеров
ответственного,  гражданского  поведения,
проявления  человеколюбия  и
добросердечности;
-  подбор  соответствующих  текстов  для
чтения,  задач  для  решения,  проблемных
ситуаций для обсуждения в классе.

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся

- Интеллектуальные игры;
- дидактический театр;
- дискуссии;
- групповая работа;
- работа в парах.

Поддержка мотивации детей к получению 
знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных  отношений  в  классе,
установление  доброжелательной
атмосферы во время урока

- Игровые процедуры на уроке

Социально значимый опыт сотрудничества 
и взаимной помощи

- Организация шефства мотивированных и 
эрудированных  учащихся  над  их
неуспевающими одноклассниками.

Навык  самостоятельного  решения
теоретической  проблемы,  навык
генерирования и оформления собственных 
идей,  навык  уважительного  отношения  к
чужим  идеям,  навык  публичного
выступления  перед  аудиторией,
аргументирования  и  отстаивания  своей
точки зрения.

-  Инициирование  и  поддержка
исследовательской  деятельности
школьников  в  рамках  реализации  ими
индивидуальных  и  групповых
исследовательских проектов.

3.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается
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как  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной,  и
направленная  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных
программ начального общего и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена на: 
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и

творчеству; 
2)  приобщение  обучающихся  к  общечеловеческим  и  национальным  ценностям  и

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 
3) профилактику асоциального поведения; 
4)  создание  условий  для  социального,  культурного  и  профессионального

самоопределения,  творческой  самореализации  школьника,  его  интеграции  в  систему
отечественной и мировой культуры; 

5)  обеспечение  целостности  процесса  психического  и  физического,  умственного  и
духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 
Задачи внеурочной деятельности:

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащегося.
- Включение учащегося в разностороннюю деятельность.
- Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
-  Воспитание  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремленности  и
настойчивости в достижении результата.
-  Развитие  позитивного  отношения  к  базовым  общественным  ценностям  (человек,  семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 
- Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.
- Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
- Организация информационной поддержки учащегося.
- Совершенствование материально-технической базы

Принципы организации внеурочной деятельности:

 Принцип преемственности
 Принцип гуманизации
 Принцип дифференциации и индивидуализации
 Принцип координации
 Принцип интеграции
 Принцип поступательности
 Принцип связи обучения с жизнью

 
         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Направление Курсы внеурочной 
деятельности

Содержание курса

Общеинтеллектуальное
направление 
(Цель -  формирование

«Умники и умницы» 
«Занимательные 
задачи»

В основе курсов лежат системно-
деятельностный подход, 
который создает основу для 
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целостного  отношения  к
знаниям,  процессу  познания.   
Данное  направление
предназначено  помочь  детям
освоить  разнообразные
доступные  им  способы
познания  окружающего  мира,
развить  познавательную
активность, любознательность)

«Путешествие в 
страну Геометрию»
«Математика вокруг 
меня»
«Занимательная 
грамматика»
«Грамматика. Текст. 
Стили речи.»

самостоятельного успешного 
усвоения учащимися новых 
знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности и
обеспечивает соответствие 
деятельности учащихся их 
возрасту и индивидуальным 
особенностям.

Духовно-нравственное
направление 
(Цель  направления -  освоение
детьми  духовных  ценностей
мировой  и  отечественной
культуры,  подготовка  их  к
самостоятельному  выбору
нравственного  образа  жизни,
формирование
гуманистического
мировоззрения,  стремления  к
самосовершенствованию  и
воплощению  духовных
ценностей  в  жизненной
практике.)

«Мы и наш мир»
«Уроки 
нравственности»
«Час общения»

Курсы направлены на 
формирование способности к 
духовному развитию, 
реализации социально 
ориентированной 
деятельности на основе 
нравственных установок и 
моральных норм

Социальное  направление
(Целью данного  направления
является создание условий для
перевода  обучающегося  в
позицию  активного  члена
гражданского  общества,
способного  самоопределяться
на  основе  ценностей,
вырабатывать  собственное
понимание  и  цели,
разрабатывать  проекты
преобразования  общества,
реализовывать  данные
проекты.)

«Тропинка к своему 
Я»
«Я в этом мире»
«Час общения»
 «Познавай, 
выбирай, твори, 
действуй!»
«Лестница успеха»
«Твори добро»
«Найди свой путь»

Курсы предполагают 
формирование ценностных 
ориентаций общечеловеческого 
содержания; становление 
активной жизненной позиции

«История в лицах» Курс ориентирован на 
дополнение и углубление знаний
учащихся о важнейших деятелях
российской истории, чьи имена 
остались в памяти человечества.

«Финансовая 
грамотность»

Структура и содержание курса 
предполагают, что учащиеся 
должны овладеть практическими
навыками планирования и 
оценки 
собственных экономических 
действий в сфере управления 
семейным бюджетом, личными 
финансами.

Общекультурное  направление  «Живое слово» Курсы направлены на выявление
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(Цель  - формирование
ценностного  отношения  к 
прекрасному, представлений об
эстетических  идеалах  и
ценностях.)

«Мы – артисты» и реализацию творческих 
исполнительских возможностей 
ребёнка во взаимосвязи с 
духовно-нравственным 
развитием через вхождение в 
искусства. 

«Пластилиновая 
фантазия»
«Мир творчества»
«Волшебный мир 
оригами»
 «Умелые руки»
«Мастерская»
«Волшебная кисть»

Курсы направлены на 
формирование эстетического 
отношения к окружающей 
действительности, на умение 
замечать и выделять основные 
средства выразительности, на 
реализацию духовных, 
эстетических и творческих 
способностей учащихся

Спортивно-оздоровительное
(Цель   данного  направления
заключается  в  формировании
знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и
укрепление  физического,
психологического  и
социального  здоровья
обучающихся)

«Страна 
Баскетболия»

Курс направлен на 
формирование культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни; использование 
оптимальных двигательных 
режимов для учащихся с 
учетом их возрастных, 
психологических и иных 
особенностей; развитие 
потребности в занятиях 
физической культурой и 
спортом.

«ЮИДД» Курс ориентирован на изучение 
основ безопасности личности на 
дороге от всех источников угроз,
на знания и навыки 
использования правил 
дорожного движения в жизни, 
которые являются одним из 
фрагментов культуры личной 
безопасности.

3.4.  Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется для 

более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается  согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями)
учащихся осуществляется в рамках  следующих видов,  форм  и содержания деятельности:

Вид 
деятельности

Форма
деятельности  

Содержание деятельности

Групповой уровень
Организационная

Управленческая 

Общешкольный 
родительский 
комитет

Участие в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации детей; 

320



Просветительская Управляющий совет
выполнение функций, отнесенных к 
компетенциям Управляющего совета и 
Общешкольного родительского комитета 
законодательством Российской 
Федерации, Уставом МБОУ «СОШ № 19 
города Новоалтайска Алтайского края»

Общешкольные 
родительские 
собрания 

Обсуждение наиболее острых проблем 
обучения и воспитания детей

Родительские 
собрания

Решение актуальных вопросов и проблем, 
связанных с организацией 
образовательной деятельности.

Семейный всеобуч   Рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников; обмен опытом и 
находками в деле воспитания.

Родительские 
форумы  

Обсуждение интересующих родителей 
вопросов; консультация педагога-
психолога, педагогов-предметников, 
социального педагога (в течение учебного 
года).

Итоговый слет «Мы 
вместе!»

Поощрение родителей, семей, которые 
внесли большой вклад в развитие системы
воспитания

Спортивно-
оздоровительная 

Семейные 
спортивные акции

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного 
коллектива в рамках проведения семейных
спортивных акций.

Индивидуальный уровень
Просветительская   Школьная служба 

примирения
Решение острых конфликтных ситуаций.

Школьный Совет 
профилактики

Решение острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного 
ребёнка.

Общешкольные и 
внутриклассные дела

Организация совместных дел, 
содействующих укреплению связи семьи и
школы в деле воспитания, социализации, 
обучения и профилактики негативных 
проявлений среди учащихся.

Индивидуальные 
консультации 

Координация воспитательных усилий 
педагогов и родителей с целью 
укрепления связи семьи и школы в деле 
воспитания, социализации и решения 
возникших проблем, острых конфликтных
ситуаций.

3.5.  Модуль «Самоуправление»
Для  оптимальной  реализации  воспитательной  работы  создан  ученический  актив-орган

ученического самоуправления .   Смысл ученического самоуправления направлен на обучение
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учеников основам демократических отношений в обществе, в умении их управлять собой, своей
жизнью, ученическим коллективом (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-
взрослое самоуправление.

Структура самоуправления в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края»

Деятельность  самоуправления в  МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска  Алтайского
края»:

Советы  
Деятельность самоуправления

на уровне школы:  на уровне классов:  на индивидуальном 
уровне:

Учебный 
совет

Ведение учета 
успеваемости каждого
класса,  проведение
бесед  с
неуспевающими 
учащимися  на
школьных заседаниях,
подготовка
помощников 
неуспевающим
ученикам

Ведение учета 
успеваемости, помощь 
неуспевающим 
одноклассникам. Члены
совета следят за 
сохранностью
учебников  в  своем
классе,  следят  за  тем,
чтобы  не  было
должников  в
библиотеку  среди
одноклассников.

Формирование 
личностных качеств: 
оценка деятельности, 
самоконтроль, 
взаимоконтроль, 
коммуникабельность, 
ответственность

Совет 
культуры и 
досуга

На заседаниях члены 
Совета получают 
информацию  от
куратора  о
готовящемся
мероприятии  и
доводят до сведения 
своего классного 
руководителя. На всех
школьных
мероприятиях 
отвечают  за

Обучаются  писать
сценарии,  готовить  и
проводить мероприятия
в классе, являются 
помощниками своего 
классного
руководителя в 
подготовке классных 
мероприятий.

Формирование 
личностных качеств: 
развитие творческих 
способностей, 
креативное мышление, 
организаторские 
способности.
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оформление  сцены  и
актового зала, 
выступают  ведущими
и  исполнителями
ролей  в
театрализованных 
праздниках.

Трудовой 
совет.
 

Организация
школьных  трудовых
десантов, уборки 
территории.
Проведение 
субботников.

Члены совета следят за
сохранностью мебели в
классе,  организуют
дежурства  в  классе  по
уборке кабинета, 
Занимаются
организацией 
работы по уборке 
школьной территории, 
сборами макулатуры

Формирование 
личностных качеств: 
нравственное, 
трудовое
самосознание, 
умение работать в 
коллективе.

Совет 
информации 
и печати.

Оформляют  стенды  в
школе и классах, 
Выпускают школьную
газету  «Самолет  «Н-
19». Помогают в 
художественном 
оформлении
школьных 
мероприятий.  Готовят
информацию  на  сайт
и социальные сети.

Ведут учет классных 
мероприятий,
освещают их 
на социальных сетях 
класса и группах. 
Выпускают классные 
молнии, стенгазеты с 
заметками и отзывами, 
освещая жизнь класса.

Формирование 
личностных качеств: 
критическое 
мышление, 
формирование 
активной 
гражданской 
позиции, 
самоопределение

Совет 
здоровья и 
спорта.

Члены совета
занимаются
подготовкой
школьных
соревнований,  на
учебных занятиях 
министерства изучают
спортивные  игры,
которые  можно
провести в своем 
классе на природе или
во время классного 
мероприятия.

Члены министерства 
следят за соблюдением 
гигиены в классе, 
проветриванием
кабинетов,  доводят  до
сведения  класса  о
предстоящих 
медицинских  осмотрах
и  прививках,  на
учебных  занятиях
совета  -  все  виды
первой помощи, за 
соблюдение техники 
безопасности  в  школе,
на природе.

Формирование 
личностных качеств: 
самореализация 
через пропаганду 
здорового образа 
жизни, соблюдение 
режима дня и 
занятия спортом.

3.6.  Модуль «Профориентация»
Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  в  МБОУ  «СОШ  №  19  города

Новоалтайска Алтайского края» по направлению «профориентация» включает в себя:  

Направление работы  Мероприятия
Профессиональное - Информирование о профессиях на уроке;
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информирование  - экскурсии на предприятия города;
- организация встреч с представителями разных 
профессий;
- организация летней практики;
- классные часы «Калейдоскоп профессий», «Профессии
моих родителей» и т.д.;
-родительские собрания «Роль семьи в выборе 
профессии»;
- виртуальные экскурсии по производствам, 
образовательным организациям.

Профессиональное
консультирование  выбора  ими
профессии.

-  Классные часы совместно с  представителями центра
занятости города;
- индивидуальные консультации педагога-психолога для
школьников и их родителей (законных представителей)
по вопросам склонностей, способностей, дарований 
и иных индивидуальных особенностей детей с учетом
их возраста, которые могут иметь значение в процессе

Психологическая поддержка  -  Профконсультирование  с  учетом  возрастных
особенностей учащихся;
- изучение профессиональных интересов и склонностей
учащихся;
- проведение занятий по профориентации учащихся;
-  психологическое  просвещение  для  родителей
(законных представителей) и учителей на тему выбора
профессии учащимися.

Профессиональные пробы  - Участие в проекте «Билет в будущее»;
- открытые уроки «ПроеКТОриЯ»;
- организация дней самоуправления

Вариативные модули
3.7. Модуль «Ключевые школьные дела»

В  МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»  при  планировании
ключевых школьных дел учитываются традиционные региональные и городские мероприятия,
календарь школьных праздников и используются следующие формы работы:

На внешкольном уровне:
 социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые

школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на  преобразование
окружающего школу социума:

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проходит ежегодно);
 акция «Старость в радость»;

 открытые дискуссионные площадки-комплекс открытых дискуссионных площадок:  
 общешкольные  родительские  и  ученические  собрания,  которые  проводятся  

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;
 Совет  профилактики  правонарушений  в  школе  (помимо  профилактических  

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с
представителями КДН и ЗП инспекторами ОДН);
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 проводимые для родителей и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные
состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:

 спортивно-оздоровительная  деятельность:  состязания  «Зарница»,  «Веселые
старты» и т.п. с участием родителей в командах;

 досугово-развлекательная  деятельность: праздники,  концерты,  конкурсные
программы  ко  Дню  матери,  8  Марта,  выпускные  вечера  и  т.п.  с  участием
родителей;

На школьном уровне:
 общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  (театрализованные,  

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:

День  Учителя  (поздравление  учителей,  концертная  программа,  подготовленная  
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учителей школы);

День  самоуправления  (старшеклассники  организуют  учебный  процесс,  проводят  
уроки, следят за порядком в школе и т.п.);

праздники,  концерты,  конкурсные  программы  в  Новогодние  праздники,  Осенние
праздники,  День  матери,  8  Марта,  День  защитника Отечества,  День  Победы,
выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.;

предметные недели;  
 торжественные р  итуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на  следующую

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
школе и развивающие школьную идентичность детей:

«Посвящение в первоклассники»;  
«Посвящение в пятиклассники»;  
«Первый звонок»;
«Последний звонок».

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни  школы,  защиту  чести  школы  в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы:

 награждение  на  Слете  ударников  и  отличников  по  итогам  учебного  года
Похвальными листами и грамотами обучающихся.

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в Совет школы;  
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   
 проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  детьми  общешкольных  ключевых  дел,  

участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел  на  уровне
общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение  по  возможности   каждого  ребенка  в  ключевые  дела  школы  в  одной  из

возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,
декораторов,  музыкальных редакторов,  корреспондентов,  ответственных за  костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков  подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и  анализа
ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
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 при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.8.  Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа в МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска

Алтайского края» реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
 разновозрастный  редакционный  школьный  пресс-центр,  целью  которого  является

освещение  (через  школьную  газету,  оформление  информационных  стендов,  выпусков
листовок) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная  газета  «Самолет  «Н-19»,  на  страницах  которой  размещаются  репортажи  и
научно-популярные  статьи,  заметки  о  школьной  жизни;  организуются  конкурсы
рассказов, поэтических произведений; 

 школьная  интернет-группа:  разновозрастное  сообщество  школьников  и  педагогов,
поддерживающее  интернет-сайт  школы  и  соответствующую  группу  в  социальных
сетях(«Вконтакте»)  с  целью  освещения  деятельности  образовательной  организации  в
информационном  пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к  школе,
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться
значимые для школы вопросы; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа.

3.9.  Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» детское

общественное  объединение-детско-юношеская  организация  «Лидер».  Это  добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации  общих  целей,  указанных  в
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ
(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
 утверждение  и  последовательную  реализацию  в  детском  общественном  объединении

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,  подотчетность
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),
дающих  ребенку  возможность  получить  социально  значимый  опыт  гражданского
поведения;

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям,
своей  школе,  обществу  в  целом;  развить  в  себе  такие  качества  как  забота,  уважение,
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут
являться:  посильная  помощь,  оказываемая  школьниками  пожилым  людям;  участие
школьников  в  работе  на  прилегающей  к  школе  территории  (уход  за  деревьями  и
кустарниками, благоустройство клумб) и другие;

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный
для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим
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людям,  своей школе,  обществу в  целом;  развить  в  себе  такие  качества  как  внимание,
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею  популяризации
деятельности  детского  общественного  объединения,  привлечения  в  него  новых
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
ребенка  чувство  общности  с  другими его  членами,  чувство  причастности  к  тому,  что
происходит в объединении;

 участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских  акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может
быть,  как  участием  школьников  в  проведении  разовых  акций,  которые  часто  носят
масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 
Воспитание  в  детско-юношеской  организации  осуществляется  посредством  школьных

отрядов:

Название отряда  Цель и деятельность отряда
Отряд ЮИД  Формирование высокой транспортной культуры, коллективизма, 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  
Участие  в  школьных  мероприятиях:  организации  и  проведении
подвижных  перемен  и  флешмобов.  Подготовка  агитбригады  по
соблюдению ПДД. 
Участие в городских акциях «Безопасный путь домой», «Внимание,
перекресток!»  и  т.д.   Участие  в  конкурсах:  «Безопасное  колесо»,
«Правила дорожные знать каждому положено».

Дружина юных 
пожарных
«Пожарные»

Формирование  полезных  навыков  и  умений  для  самих  членов
дружины: выносливость, хорошая реакция, умение вовремя выбрать
верный алгоритм действий, умение работать в коллективе, брать на
себя ответственность. 
Участие в школьных мероприятиях:  викторинах,  конкурсах,  играх
по  профилактике  пожарной  безопасности  в  быту,  на  природе.
Участие  в  городских  мероприятиях:  конкурсах  по  пожарно-
прикладному виду спорта среди ДЮП.

Отряд юнармейцев
«Факел»

Формирование  готовности  и  практической  способности  к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей
по защите Отечества.
Участие  в  школьном  и  городском  смотре-конкурсе  юнармейских
отрядов. 
Участие в конкурсе строя и песни.

РДШ  В  январе  2018  года  школа  включена  в  список  образовательных
учреждений Алтайского регионального отделения Общероссийской
общественной  государственной  детско-юношеской  организации
«Российское  движение  школьников»,  реализующих  деятельность
РДШ

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:

Вид Форма Содержание
Оформление Тематическое Совместный поиск обучающихся с
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интерьера 
школьных 
помещений

оформление интерьера их  классным  руководителем
необходимой  визуальной
информации и т.д.

Размещение на 
стенах школы 
регулярно 
сменяемых 
экспозиций

Выставки  творческих
работ учащихся

Выставка работ учеников в любом 
жанре (литературное произведение,
рисунок,  фотография,  коллаж,
стенд и т.д.)

Благоустройство
пришкольной 
территории

Общее дело Проведение субботников
Озеленение  пришкольной
территории 

Благоустройство
классных кабинетов

Общее дело Оформление классного уголка

Оформление
пространства
проведения
конкретных  школьных
событий

Событийный дизайн Оформление  актового  зала,
школьного  пространства  к
тематическим  праздничным
мероприятиям

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Главная  особенность  эффективности  развития  воспитательной  деятельности  МБОУ

«СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» заключается в объективности и надёжности
критериев и показателей, отражающие целостную картину деятельности. Поэтому надёжность и
объективность критериев и показателей обеспечивается сопоставлением всех видов информации
в  процессе  исследования.  Каждый  из  них  отражает  определённую  сторону  исследуемой
реальности: субъективные представления, осознаваемые и не осознаваемые процессы. 

Анализ  воспитательной  деятельности  МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска
Алтайского края» осуществляется ежегодно силами классных руководителей и администрацией.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
Программы воспитания выступают:

1) Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.

2) Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и  нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3) Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости  родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  анализ  воспитательного

процесса в школе, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на

уважительное  отношение  как  к  воспитанникам,  так  и  к  педагогам,  реализующим
воспитательный процесс; 

 принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,  ориентирующий  на
изучение не количественных его показателей,  а  качественных таких как содержание и
разнообразие  деятельности,  характер  общения  и  отношений  между  школьниками  и
педагогами; 

 принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий  на
использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной  деятельности
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования
своей  воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и  содержания  их
совместной с детьми деятельности;
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 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников - это результат
как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации, саморазвития детей.
Самоанализ представляет собой систему диагностических исследований, направленных на

комплексную оценку результатов эффективности реализации школой Программы воспитания.
Методологический инструментарий самоанализа воспитания учащихся предусматривает

использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень

соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и  социализации
учащихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения  учащимися  ряда  специально
разработанных заданий.

Опрос -  получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для
оценки  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  по  воспитанию  учащихся
используются следующие виды опроса:

 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации
на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания учащихся; 

 беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений
об особенностях процесса воспитания учащихся.
Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод

исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации  особенностей,
закономерностей  развития  и  воспитания  учащихся.  В  рамках  анализа  предусматривается
использование следующих видов наблюдения:

 включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных
отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;

 узкоспециальное  наблюдение  -  направлено  на  фиксирование  строго  определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания учащихся.
Основными направлениями анализа, организуемой воспитательной деятельности в МБОУ

«СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» являются:
1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  динамика
личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора
по воспитательной работе  с  последующим обсуждением его  результатов  на  заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 
Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие  прежде
существовавшие  проблемы  личностного  развития  школьников  удалось  решить  за
минувший  учебный  год;  какие  проблемы  решить  не  удалось  и  почему;  какие  новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2) Общее  состояние  организуемой  в  школе  совместной  деятельности  школьников  и
педагогов.

329



Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является
удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной
деятельностью. 
Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе  с
последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. Способами
получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  школе  совместной  деятельности
школьников  и  педагогов  являются  анкетирования   со  школьниками  и  их  родителями,
педагогами, лидерами ученического самоуправления.
Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая
в  школе  совместная  деятельность  школьников  и  педагогов  интересной,  событийно
насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной.

5. Ежегодный план мероприятий на учебный год

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА УЧЕБНЫЙ ГОД

1 – 4 КЛАССЫ

Классное руководство

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Составление плана 
воспитательной работы класса

1-4 до 10.09.20г Классные 
руководители

Составление социального 
паспорта класса

1-4 до 10.09.20г Классные 
руководители

Выборы актива класса 1-4 до 10.09.20г Классные 
руководители

Организация воспитательной 
работы в классе согласно плана 

1-4 В течение года Классные 
руководители

Ведение документации классного
руководителя

1-4 В течение года Классные 
руководители

Организация питания 
школьников

1-4 В течение года Классные 
руководители

Групповые и индивидуальные 
консультации

1-4 В течение года Классные 
руководители

Школьный урок

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Использование воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета

1-4 Согласно
индивидуальным
планам работы

учителей-
предметников

Учителя-
предметники

Курсы внеурочной деятельности
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Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

«Умники и умницы» 
«Занимательные задачи»
 «Занимательная грамматика»
 «Уроки нравственности»
«Час общения»
«Тропинка к своему Я»
 «Финансовая грамотность»
 «Мы – артисты»
«Пластилиновая фантазия»
«Мир творчества»
«Волшебный мир оригами»
 «Умелые руки»
«Школа мастеров»
«Волшебная кисть»
 «ЮИДД»

1-4 Согласно
индивидуальным
планам работы

учителей-
предметников

Учителя-
предметники

Работа с родителями

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Выборы родительского комитета 
класса

1-4 1 неделя сентября Классные 
руководители

Родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные 
руководители

ОРС «2 класс. Получены первые 
отметки» 

2 Октябрь Педагог-
психолог, 
классные 
руководители

ОРС « Готовность к обучению в 
средней школе»

4 Март Заместитель 
директора по 
УВР

ОРС для будущих 
первоклассников

Май Заместитель 
директора по 
УВР

Консультации для родителей 
(законных представителей) детей 
«группы риска»

1-4 В течение года Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог

Посещение семей учащихся 1-4 В течение года Социальный 
педагог, классные
руководители

Совет профилактики 1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР

Самоуправление

Дела Классы Ориентировочное Ответственные
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время проведения
Выборы органов самоуправления 
в классах

1-4 1 неделя сентября Классные 
руководители

Работа в соответствии с 
обязанностями

1-4 В течение года Классные 
руководители

Заседание координационного 
совета д/о «Веселый ветер»

1-4 Ежемесячно Вожатая

Торжественная линейка, 
посвященная принятию 
первоклассников в д/о «Веселый 
ветер»

1-4 Январь Вожатая

Подведение итогов деятельности 
класса для составления рейтинга 
активности

1-4 1 раз в четверть вожатая

Профориентация

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Конкурс творческих работ 
«Профессия моих родителей»

1-4 Ноябрь Вожатая, 
классные 
руководители

Классный час «Есть такая 
профессия – Родину защищать!»

1-4 Май Классные 
руководители

Ключевые школьные дела

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Торжественная линейка «Первый 
звонок»
Уроки Знаний

1

1-4

01.09.20

01.09.20г

Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая,
классные 
руководители

Мероприятия месячника 
безопасности  и гражданской 
защиты детей:
- профилактика  ДДТТ,
- разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом»
- учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания 
школы,
- день солидарности в борьбе с 
терроризмом,

1-4

1 неделя сентября

1 неделя сентября

2-3 неделя сентября

03.09.20г

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
руководители 
ДЮП, ЮИДД, 
учитель ОБЖ

Мероприятия ко Дню учителя:
- концертная программа,
- неделя пятерок

1-4
05.10.20г

1 неделя октября

Заместитель 
директора по ВР, 
Совет школы, 
вожатая 

Фестиваль «Чудеса осени»: Заместитель 
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- конкурс чтецов «Уж небо осень 
дышало…»,
- выставка поделок из 
природного материала,
- праздник Осени

2-4

1-2
1-4

2 неделя октября

2 неделя октября
3 неделя октября

директора по ВР, 
вожатая, 
классные 
руководители

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы:
- выставка фотоколлажей «Папа, 
мама, я – дружная семья»,
- классные часы, праздничные 
программы, посвященные Дню 
матери

1-4

1-4

3 неделя ноября

в течение месяца

Вожатая, 
классные 
руководители

Мероприятия, приуроченные к 
Новому году:
- конкурс «Талисман года»
- Новогодние утренники

1-4
1-4

3 неделя декабря
4 неделя декабря

Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая, 
классные 
руководители

Мероприятия месячника военно-
патриотического воспитания:
- тематические классные часы, 
- военно-спортивная игра 
«Зарница»,
- конкурс стихов,
- конкурсы творческих работ

1-4

1-4
3-4
1-2

Январь-февраль

3 неделя февраля
2 неделя февраля

2-3 неделя февраля

Вожатая, 
классные 
руководители,
учителя 
физкультуры

Мероприятия ко Дню 8 марта:
- концерт «Прекрасным дамам 
посвящается»,
- ярмарка семейного творчества,
- тематические классные часы

1-4
1-4
1-4

1 неделя марта
1 неделя марта
в течение марта

Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая, 
классные 
руководители

Конкурсная программа 
«Весенний звездопад»

1-4 3 неделя марта Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая

Мероприятия ко Дню 
космонавтики:
- конкурс творческих работ 
«Таинственный космос»,
- тематические классные часы

1-4
1-4

2 неделя апреля
1-2 неделя апреля

Вожатая, 
классные 
руководители

Мероприятия ко Дню Победы:
- уроки Мужества,
- конкурс творческих работ «Мы 
помним о подвиге»,
- фестиваль патриотической 
песни «Журавли над Россией»,
- проект «Окна России»

1-4

1-2

3-4
1-4

1-2 неделя мая

1-2 неделя мая

1-2 неделя мая
1-2 неделя мая

Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая, 
классные 
руководители

Слет ударников и отличников 2-4 4 неделя мая Заместители 
директора по 
УВР и ВР, 
вожатая

Школьные и социальные медиа
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Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на странипцы газеты 
«Самолет «Н-19»

1-4 В течение года Редактор 
школьной газеты,
классные 
руководители

Видео- и фотосъемка классных 
мероприятий

1-4 В течение года Классные 
руководители

Детские общественные объединения

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Акция «Спеши делать добро» 1-4 сентябрь Вожатая, 
классные 
руководители

Акция «Старость в радость» 1-4 октябрь вожатая, 
классные 
руководители

Акция «Кормушка» 1-4 ноябрь Вожатая, 
классные 
руководители

Участие в проектах и акциях 
РДШ

1-4 В течение года Вожатая, 
классные 
руководители

Рейды «Дети идут в школу» 1-4 1 раз в четверть Руководитель 
ЮИДД

Агитбригада «Правила дорожные
нужно соблюдать!»

1 2 четверть Руководитель 
ЮИДД

Конкурс рисунков «Спички, 
пожары, огонь и костры, только в
рисунках пусть будут они»

1-4 Январь Руководитель 
ДЮП,
 Вожатая, 
классные 
руководители

Экскурсии, походы

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Посещение выездных 
представлений театров в школе

1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Посещение мероприятий в 
культурно-досуговых центрах 
г.Новоалтайска

1-4 В течение года Классные 
руководители

Посещение театров, музеев, 
выставочных залов и т.д. в 
г.Барнауле

1-4 В течение года Классные 
руководители
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Организация предметно-эстетической среды

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам

1-4 В течение года Вожатая, 
классные 
руководители

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 
руководители

Трудовые десанты по уборке 
классов

1-4 В течение года Классные 
руководители

Праздничное украшение 
кабинетов

1-4 В течение года Классные 
руководители

Программа коррекционного курса «Психологическое развитие»

Пояснительная записка

            Программа по коррекционному курсу «Психологическое развитие» является частью
АООП для слабовидящих обучающихся.

           Данная программа основывается на необходимости учета естественного хода развития
познавательной  деятельности  от  глобально-дифференцированного  отражения  объектов  и
явлений действительности ко все более расчлененным и дифференцированным ее формам. 

Использование  развивающих  игр  и  упражнений  в  учебном  процессе  оказывает
благотворное  влияние  на  развитие  не  только  познавательной,  но  также  и  личностно-
мотивационной сферы слабовидящих учащихся. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и

программно-методических материалов:

 Федерального закона «Об образовании в  Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273;

 Локалова  Н.П.  Уроки  психологического  развития  в  средней  школе–  М.:»Ось-
89»,2001

Цель  программы: развитие  интеллектуальных  способностей  подростка  (развитие  памяти,
мышления, восприятия, внимания, и др.). 

 Достижение поставленной цели подразумевает решение следующих задач:

 способствовать развитию познавательной сферы;
 ориентировать обучающегося на развитие творческих способностей и воображения;
 способствовать  развитию  логического  мышления,  внимания,  смысловой  памяти,

рефлексии.
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 учить методам и приемам познания себя;
 формировать психологическую основу обучения, повысить уровень общего 

психологического, и в частности умственного, развития;
 развивать самостоятельность обучающегося.

При реализации данной программы необходимо соблюдение следующих принципов:

 СИСТЕМНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
 СИСТЕМАТИЧНОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
 ПСИХОЛОГИЗАЦИЯ

Сроки и этапы реализации программы

            Программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана на 1 учебный год.

            В учебном плане на программу «Психологическое развитие» отводится два часа в неделю,
общее  количество  часов  –  70,  включающих  2  часа  диагностики  в  начале  и  в  конце  года.
Коррекционно-развивающие  занятия  по  программе  проводятся  в  индивидуальной  форме.
Продолжительность занятия 40 минут. Занятия носят комплексный интегрированный характер. В
процессе  занятия  учитываются  психофизиологические  особенности  ребенка  и  актуальный
уровень его развития.

Этапы реализации программы

 информационный (сбор необходимой информации об особенностях ребенка);
 диагностический (входящая диагностика; контрольная диагностика);
 коррекционно-развивающий – сентябрь – апрель;
 консультативный в течение года.

Программа  основывается  на  необходимости  учета  естественного  хода  развития
познавательной деятельности от глобально-дифференцированного отражения объектов и
явлений  действительности  ко  все  более  расчлененным  и  дифференцированным  ее
формам.  Занятия  строятся  на  основе  предметно-практической  деятельности  ребенка
совместно со взрослым, реализуются педагогом-психологом через систему специальных
упражнений и адаптационно-коррекционных технологий, включают большое количество
практических, развивающих упражнений.

            Примерная структура занятия:

 Вводная  часть,  которая  решает  задачу  создания  у  обучающегося  положительного
эмоционального фона. 
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 Основная часть, направленная на целенаправленное развитие мышления – его отдельных
процессов и качеств, внимания, пространственных представлений, а также   личностных
характеристик подростка.

 Заключительная  часть,  во  время  которой  подводятся  итоги  занятия,  обсуждаются
результаты работы и те трудности, которые возникли при выполнении заданий. 

            В содержание занятий начального этапа обучения входят упражнения, пробуждающие у
ребенка интерес к общению со взрослым и способствующие установлению связи между ними. 

            Занятия по сенсорному воспитанию в рамках программы направлены на формирование
целостного  образа  предметов;  на  развитие  слухового  внимания  и  восприятия;  на  развитие
тактильно-двигательного восприятия; на развитие вкусового восприятия.

             Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному.

Сначала проводится работа, направленная на развитие интереса к сенсорным стимулам,

предметам,  на  расширение  диапазона  воспринимаемых  ощущений  ребенка,  стимуляцию
активности.  Под  активностью  подразумеваются  психические,  физические,  речевые  реакции
ребенка (концентрация внимания, вокализация, эмоционально-двигательная отзывчивость).

            В  дальнейшем в  ходе  обучения  формируются  сенсорно-перцептивные  действия
(манипулирование  предметами,  восприятие  и  реагирование  на  раздражители  различной
модальности, узнавание людей, предметов и ситуаций). Ребенок учится не только распознавать
свои ощущения,  но  и  перерабатывать  получаемую информацию (развивается  взаимодействие
между органами чувств), что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем
мире.

          Методы обучения: словесные, практические.

          Технологии обучения:  здоровьесберегающие,  информационно-коммуникационные,
личностно-ориентированные.

       Ожидаемые результаты реализации программы

Обучающийся получает знания:
 о значимости для человека внимания, ощущения, памяти, мышления, эмоций;
 иметь представление о том, что такое память, мышление, воображение;
 об особенностях эмоциональной памяти;
 о способах эффективного запоминания;
 о способах развития  мышления, внимания, памяти;
 о способах выражения эмоций.

умения:
 устанавливать закономерности;
 уметь выделять существенные признаки и несущественные;
 уметь анализировать, обобщать, сравнивать, классифицировать;
 распознавать анаграммы и самим их составлять;
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 уметь задавать вопросы, видеть ситуацию глазами собеседника, понимать других;        
 осознавать и называть собственные переживания;
 осознавать в себе задатки и способности;
 различать виды поведения

       Взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса: психологическое
консультирование, психологическое просвещение и профилактика

Консультативная работа включает:

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы со слабовидящим  обучающимся;

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы со слабовидящим  обучающимся;

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приёмов коррекционного обучения ребёнка.
Информационно-просветительская работа предусматривает:

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения слабовидящих детей
проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических особенностей таких детей.
Взаимодействие с семьей.

           Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом
эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в процессах
становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания),
которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие. Родители — важнейшие
участники педагогической работы, организуемой с ребенком, особенно если он по тем или иным
причинам  не  посещает  образовательное  учреждение.  Для  создания  благоприятных  условий
воспитания  в  семье  необходимо  знать  особенности  развития  ребенка,  его  возможности  и
перспективы развития.

Основные направления в работе с семьёй представляются следующими:

 гармонизация семейных взаимоотношений;
 установление правильных детско-родительских отношений;
 помощь  в  адекватной  оценке  возможностей  ребенка  (как  физических,  так  и

психологических);
 помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины);
 обучение  элементарным  методам  психологической  коррекции  (аутогенной

тренировке т.п).
Система организации внутреннего контроля за реализацией программы

           Контроль за реализацией программы осуществляется через наблюдение за учащимся и
отслеживание динамики изменений в развитии за ребенком. Родители и педагоги наблюдают за
изменениями в личностном развитии ребенка.
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           Для констатации показателей развития ребенка используется  дневник динамического
наблюдения  (Приложение  1),  который  заполняется   в  начале  и  конце  учебного  года  всеми
специалистами, осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение ребенка.

Учебно-тематический план

N 
п/п

Тема занятия Методики и задания Кол-во
часов

1. Входящая диагностика 1
2-3. Развитие внимания и мышления «Называйте и считайте», «Три 

слова»
2

     
4-5.

Развитие пространственных представлений. «Представьте куб», «Замените 
цифры символами»

2

6-7. Развитие внутреннего плана действия «Муха», «Говорим по-
марсиански»

2

8-9. Развитие пространственных представлений «Необычные ножницы», 
«Найдите фигуры»

2

  10-
11.

Развитие внимания и мышления «Забавные омонимы», 
«Способы применения 
предмета»

2

  12-
13.

Рефлексия чувств «Я-ромашка»,  «Я узнаю себя» 2

  14-
16.

Развитие мышления, рефлексия чувств «»Что я могу сказать о себе 
хорошее», «Выберите 
синонимы и антонимы»

3

17-
18.

Развитие мышления «Объясните греческие слова», 
«Отгадайте слова»

2

19-
20

Развитие внимания «Делаем вместе», «Называйте и
считайте»

2

21-
22.

Развитие мышления. «Найдите фигуры», «Одинако-
вые?Противопоположные?Раз-
ные?»

2

23-
25

Развитие умения различать виды поведения «Какое бывает поведение?» 3

26-
27.

Развитие внимания «Стенографы», «Найди буквы» 2

28-
29.

Развитие пространственных представлений «Ошибки в изображениях», 
«Вид комнаты сверху»

2

30-
33.

Развитие мышления «Существенные и 
несущественные признаки», 
«Замените символы словами»

4

34-
35.

Рефлексия личностных качеств «Такие разные лица», «Я узнаю 
себя»

2
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36-
39.

Развитие воображения «Придумайте предметы», 
«Рисуем в уме»

4

40-
43.

Развитие мышления и эмоциональной сферы «Понимание пословиц», «Как 
преодолеть плохое 
настроение?»

4

44-
45.

Развитие мышления «Какое это понятие?», 
«Понимание пословиц»

2

46-
47.

Развитие пространственных представлений «Найдите лишнюю фигуру», 
«Дополните до куба»

2

48-
49.

Развитие мышления и эмоциональной сферы «Сравниваем понятия», 
«Угадайте выражение лица»

2

50-
51.

Развитие внимания «Делаем вместе», 
«Стенографы»

2

52-
55.

Развитие умения различать виды поведения «Какое бывает поведение», 
«Кто это?»

4

56-
58.

Развитие пространственных представлений «Перекресток», «Переворот 
фигур»

3

59-
62.

Развитие мышления «Разделите понятия», 
«Измените форму, не меняя 
содержания»

4

63-
66.

Рефлексия личностных качеств «Что я могу сказать о себе 
хорошее», «Говорящая 
надпись»

4

67-
68.

Развитие пространственных представлений «Развертка с буквами», 
«Переворот фигур»

2

69. Итоговое занятие Подведение итогов работы за 
год

1

70. Итоговая диагностика 2

Ито
го:

70 часов

Рабочая программа 
Коррекционно-развивающий курс «Развитие речи»

1. Пояснительная записка
Рабочая   программа  разработана  на  основе  Программы специальных  (коррекционных)

образовательных учреждений  IV вида (для слабовидящих детей) (ясли-сад – начальная школа)
под  редакцией  Л.И.  Плаксиной,  Концепции  духовно  –  нравственного  развития  и  восприятия
личности гражданина России, планируемых результатов начального образования, учебного плана
МБОУ « СОШ №19 города Новоалтайска Алтайского края» на 2020-2021 учебный год для детей с
нарушениями зрения.
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Требования к учащемуся предъявляются с учетом психофизических особенностей.  При
обучении  детей  учитываются  особенности  зрительного  и  пространственного  восприятия,
мышления, памяти, воображения, речи, внимания, зрительно-моторной координации.

На каждом уроке реализуются здоровьесберегающие технологии: зрительные упражнения,
дыхательная гимнастика, упражнения для релаксации,  пальминг, физкультминутки, упражнения
в пантомиме, игры для эмоциональной разгрузки и др.

 Целями изучения факультатива «Развитие речи» в начальной школе являются:
 Формирование коммуникативной  компетенции учащихся:
 развитие  умения  пользоваться  сформированными  навыками  речевого  и   неречевого

общения в практической деятельности и формирование умения управлять своими эмоциями.

2. Задачи обучения:
 развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать  средства

языка и неречевые средства в соответствии с целями, задачами и условиями общения
 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно

писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические
высказывания и письменные тексты

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
стремления совершенствовать свою речь.

 формирование  потребности  в  сопереживании,  формирование  самоконтроля  и
произвольной психорегуляции.

 формирование умения восприятия и воспроизведения выразительных поз и жестов,
присущих человеку и животному при выполнении различных видов деятельностии.

Тематическое   планирование  факультатива  «Развитие  речи»   рассчитано  на  1
учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часов в год.

Количеств
о часов в неделю

1 четверть
(9 нед)

2 четверть
(7 нед)

3 четверть
(10 нед)

4 четверть
(8 нед)

1 ч 8 ч 7 ч 10 ч 8 ч

Всего: 33 часа.

На начало учебного года дети знают:
 умеют  производить   анализ работы  и  ответов  товарищей  на  уроке,  развивают

умение слушать друг друга;
 умеют  обогащать  собственный   словарный  запас  и  совершенствовать

грамматический строй речи, сформировано положительное осознанное отношение к языку, как к
явлению культуры;

 названия и определения частей слова (корень, окончание, приставка, суффикс);
 название и определения частей речи (имя существительное, имя прилагательное,

глагол, местоимение, предлог);
 название и определения главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без

деления на виды) членов предложения.

3. Предполагаемые результаты коррекционной работы
1. Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях

общения,  выбирать  адекватные языковые средства  для  успешного  решения  коммуникативных
задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
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2. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры,  применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.

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

4. Формирование умения  самостоятельно координировать мимические и жестовые
движения, способность произвольно регулировать эмоции и их проявления.

5. Формирование умения  достигать успеха в познавательном, деловом и личностном
общении со сверстниками и взрослыми, усвоение культуры общения.

Педагогические  технологии  на  основе  личностно  –  ориентированного  и
деятельностного подходов:

1. Личностно – ориентированное обучение
2. Информационно – коммуникативные технологии
3. Здоровьесберегающие технологии

Средства обучения

Печатные
пособия

Комплект демонстрационных таблиц для начальной школы,  
раздаточный материал, лента букв.

Технические
средства

Классная доска, магнитная доска, ноутбук.

Офтальмоло-
гические

средства

Офтальмотренажер,
индивидуальные  папки  по  коррекции  зрения  по  количеству

учащихся,
индивидуальные карточки по коррекции зрения,
демонстрационные таблицы для развития памяти и внимания,
индивидуальные карточки для развития памяти и внимания.

Коррекционн
ые средства

Массажеры  для  рук,  массажеры  для  ног,  индивидуальные
зеркала, шпатели, маски-эмоции.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

П/
№

Тема  и  содержание
коррекционной работы

Грамматические  и
лексические темы

Развитие  неречевых
процессов

Дата
план факт

1
1 четверть
Составление  рассказа
по  плану  «Летний
день,  который  мне
запомнился»

Безударные  гласные  в
корне  слова,
словарные  слова.
Развитие связной речи

Развитие
произвольности  в
движениях:  этюд
«Летний день!»

2 Словарные  игры.
Ребусы и кроссворды.

Безударные  гласные  в
корне  слова,
словарные слова

Развитие
зрительного
восприятия.
Развитие
произвольности  в
движениях:этюд
«Решил!»

3 Пересказ  с  опорой  на Правописание Развитие
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план. «Хлеб» приставок.Развитие
связной речи

эмоционального
восприятия.
Рисование
портретов  эмоций:
удивление,  радость,
счастье.

4 Составление  сказки  с
двумя героями.

Согласование  имени
существитель-
ного  с  именем
прилагательнымРазвит
ие связной речи.

Развитие
эмоционального
восприятия.
Рисование
портретов  эмоций:
гнев, страх, восторг.

5 Работа  с  текстом.
Подготовка  к
изложению  текста  от
первого  лица.
Народные сказки.

Согласование глаголов
с местоимениями в 1-м
и  3-м  лицах.Развитие
связной речи

Развитие  умения
сопереживания.

6 Изложение  текста  от
первого  лица»
Воробей»

Согласование глаголов
с местоимениями в 1-м
и  3-м  лицах.Развитие
связной речи

Развитие  умения
сопереживания.

7 Игры и  упражнения  с
фразеологизмами.

Правописание
глаголов  в
неопределенной
форме.

Развитие  приемов,
позволяющих
увеличивать  объем
запоминаемого
материала.

8 Сжатый  пересказ
текста «Ласточка»

Согласование глаголов
с местоимениями в  3-
м  лице.Развитие
связной речи

Развитие  умения
эмоционального
сопереживания.

9 Изложение  текста  с
рассуждением
«Верные друзья»

Безударные  гласные  в
корне  слова,
словарные
слова.Развитие
связной речи

Развитие  умения
эмоционального
сопереживания,
чувства
товарищества.

10

2 четверть

Игры  и  упражнения
«Синонимы»

Синонимы.
М.Джалиль ”Воля”

Развитие
абстрактно-
логического
мышления.Развитие
умения
эмоционального
сопереживания.

11 Игры  и  упражнения
«Антонимы»

Антонимы.  Р
Рождественский  “
Маленький человек”

Развитие
абстрактно-
логического
мышления.Развитие
умения
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эмоционального
сопереживания.

12 Игры  и  упражнения
«Омонимы»

Омонимы. Развитие
абстрактно-
логического
мышления.
Упражнение  “А  ну-
ка,
повтори!”.Развитие
произвольности  в
движениях

13 Игры и упражнения на
развитие
грамматической
стороны речи.

Падежные  окончания
имен
существительных.

Рисование
животных  из
мультфильмов  с
характерными
позами  и мимикой.

14 Составление  рассказа
на тему «Я»

Согласование  глаголов
с местоимением
 в  1-м  лице.  Развитие
связной речи

Развитие
произвольности  в
движениях: этюд «Я
стараюсь»

15 Работа  с  текстом.
Подготовка  к
творческому
изложению текста.

Безударные  гласные  в
корне  слова,
словарные слова.

Рисование
животных  из
мультфильмов  с
характерными
позами  и мимикой.

16 Творческое  изложение
текста  «За  дверью
плакал ребенок»

Согласование  глаголов
с местоимениями в  3-
м  лице.Развитие
связной речи

Игра  с  мячом
“Передай  другому
эмоцию”

17
3 четверть
Составление
предложения  из
разрозненных слов.

Падежные  окончания
имен
существительных.

Упражнение  “А ну-
ка,
повтори!”.Развитие
произвольности  в
движениях

18 Составление текста  из
разрозненных
предложений.

Падежные  окончания
имен
существительных.

19 Игры  и  упражнения
«Сравнения»

Сравнительные
прилагательные.

Игра  с  мячом
“передай  другому
эмоцию

20 Составление  рассказа
«Книга,  которая  мне
понравилась»

Согласование  глаголов
с местоимениями в  1-
м  лице.Развитие
связной речи

Развитие
произвольности  в
движениях:  этюд
«Читатель»

21 Сочинение-отзыв
«Персонажи»

Согласование  глаголов
с местоимениями в  3-
м лице

Передача
пантомимой
характер персонажа.
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22 Сочинение  сказки  по
заданным картинкам.

Развитие связной речи Развитие
произвольности  в
движениях:  этюд
«Лиса», «Волк».

23 Игры  и  упражнения
«Переносное  значение
слов».

Переносное  значение
слов.

Игра  с  мячом
“Передай  другому
эмоцию

24 Сочинение-описание
«Моя мама».

Падежные  окончания
имен
существительных.
Развитие связной речи

Этюд  “Мама
готовит”

25 Словарный  диктант
«Город».

Словарные слова. Игра  с  мячом
“Передай  другому
эмоцию

26 Игры  и  упражнения
«Эпитеты»

Слова,  сильные  по
эмоциональному
накалу.

Развитие
произвольности  в
движениях: этюд «Я
читаю стихи!»

27
4 четверть
Составление  рассказа-
описания по картине

Развитие связной речи.
Картина  И.Э.  Грабаря
“Мартовский снег”

Игра  с  мячом
“Передай  другому
эмоцию

28 Словарный  диктант
«Деревня»

Словарные слова. Упражнение  “А ну-
ка,
повтори!”.Развитие
произвольности  в
движениях

29 Изложение  с
описанием «Зорянка»

Развитие связной речи Этюд “В лесу”

30 Игры  и  упражнения
«Звуки и буквы»

Звуки  и  буквы.
Алфавит.

Упражнение
“Буквы-  эмоции”.
Развитие
эмоционального
восприятия.

31 Сочинение  на  тему
«Моя школа»

Развитие связной речи.
Падежные  окончания
имен
существительных

Этюд “На уроке”

32 Работа  с  текстом.
Подробный  пересказ
«О хороших людях»

Развитие связной речи Развитие
эмоционального
сопереживания.

33 Итоговое занятие. Развитие связной речи Упражнение  “А ну-
ка,
повтори!”.Развитие
произвольности  в
движениях
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Программы внеурочной деятельности.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебная кисть» 1 класс

Содержание  программы  нацелено  на  формирование  культуры  творческой  личности,  на
приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение
опыта  прошлого.  Содержание  программы  расширяет  представления  учащихся  о  видах
изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса.

Планируемые результаты изучения курса.
 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся:
 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности,  знание культуры своего народа,  своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  формирование
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;  формирование  целостного
мировоззрения,  учитывающего  культурное,  языковое,  духовное  многообразие  современного
мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре;  готовности  и  способности  вести  диалог  с
другими людьми и достигнуть в нем взаимопонимания;

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на
основе  личностного выбора,  формирование нравственных чувств  и  нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической  творческой
деятельности:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение.

Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-творческой
деятельности:

 формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;
развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие
наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры;

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощенных  в  пространственных  формах
(фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  классические  произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды, в понимании красоты человека;

 приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных, декоративно-прикладных;

 приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в  разных
техниках;

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;
формирование  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности;

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;

 развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,  формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.

Способами определения результативности внеурочной деятельности являются:
 наблюдение за работой учеников,
 устный фронтальный опрос,
 беседа,
 выставки:

Тематическое планирование

№ 
п/п

Дата Тема занятия Характеристика видов деятельности
учащихся

1 Вводный инструктаж по технике 
безопасной работы. Введение в 
образовательную программу

Перечисляют  основные  правила  по
организации  места  занятий,
руководствуются  этими  правилами  во
время  организации  самостоятельных
занятий.  Соблюдают  правила  техники
безопасности  во  время  самостоятельных
занятий.
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2 Знакомство с материалами для 
уроков изобразительного искусства.

Знакомятся  с  правилами,  законами,
приёмами, графическими и живописными
техниками, материалами, инструментами
необходимыми для работы.

3 Первичные цвета. Цветовая гамма Знакомятся  с  основами  цветоведения,
материалами, инструментами, техниками
акварельной  живописи  и   гуашевыми
красками.  Учатся  различать  цвета,  их
светлоту  и  насыщенность;  получают
знания  об  основных   и  дополнительных
цветах,  теплых  и  холодных   цветовых
гаммах.  Правильное  обращаются  с
художественными материалами;
-осваивают  различные  приемы  работы
акварелью, гуашью;
-получают различные цвета и их оттенки

4 Изображение осеннего листа Наблюдают  за  природой,  учатся  видеть
красоту  в  природе,  в  ее  элементах.
Создают  рисунок  осеннего  листа
акварелью или гуашью.

5 Изображение даров осени Наблюдают  за  природой,  учатся  видеть
красоту  в  природе,  в  ее  элементах.
Создание  композиции  рисунка   яблок
методом  пуантилизма  (точками)
акварелью или гуашью

6 Линия горизонта. Равномерное 
заполнение листа. Изображение 
осеннего дерева

Знакомятся  с  произведениями
художников,  выполненных  в
разнообразных  техниках,  с
использованием разнообразных приёмов.
Передают  в  своих  самостоятельных
работах  формы,  очертания  и  цвета
осеннего дерева

7 В гостях у осени Передают  настроение  в  творческой
работе  с  помощью  цвета,  композиции.
Знакомятся с отдельными композициями
выдающихся художников: И. И. Левитан
«Золотая  осень»,  учатся  анализировать,
сравнивать,  обобщать.  Выполнение
осеннего  пейзажа  акварелью  без
предварительного  карандашного
наброска

8 В гостях у осени Продолжают  работать  над осенним
пейзажем  акварелью  без
предварительного  карандашного
наброска

348



9 Волшебные  листья  и  ягоды.
Хохломская роспись

Осваивают  основы  декоративно-
прикладного  искусства.  Знакомятся  с
произведениями  народных
художественных промыслов в России.
Самостоятельно  выполняют  узоры
Хохломской росписи.

10 В сказочном снежном царстве Обучаются умению простейшими 
средствами  передавать основные 
события сказки. Работа над 
выразительными средствами в рисунке. 
Передача настроения в творческой работе
с помощью  цвета, композиции, объёма. 
Передают настроение в творческой 
работе с помощью холодного цвета, 
композиции.

11 Рисуем зимнее дерево тампованием Беседуют  на  тему  «Здравствуй,  зима!».
Создают  творческие  работы  на  основе
собственного  замысла,  использование
художественных  материалов  (тампон,
кисть).
Изображение  зимнего  дерева  с
использованием тампона.

12 Изображать можно пятном Пользуются рисовальными материалами,
присматриваются к разным пятнам - мху
на камне, осыпи и узорам на мраморе и
т.п.,-  и  стараются  увидеть  какие-либо
изображения.  Превращают  пятно  в
изображение зверюшки.

13 Составление эскиза узора из 
декоративных цветов, листьев для 
украшения тарелочки. «Синее чудо» 
Гжели

Знакомятся  с  произведениями  ДПИ
художников России,с промыслом Гжели.
Рисуют узоры и декоративные элементы
по образцам.

14 Мы в цирке Обучаются  простейшими  средствами
передавать  основные  события.
Выполняют рисунок в карандашом.

15 Мы в цирке Обучаются  простейшими  средствами
передавать  основные  события.
Выполняют  рисунок  в  цвете  (гуашь,
акварель).

16 Создание коллективной работы 
«Любимые герои новогодних 
сказок»

Обучаются  умению  простейшими
средствами   передавать   сказочных
персонажев  сказок.  Работают  над
выразительными  средствами  в  рисунке.
Передают  настроение  в  творческой
работе  с  помощью   цвета,  композиции,
объёма. Выполняют коллективное панно.

17 Создание коллективной работы 
«Любимые герои новогодних 
сказок»

Продолжают  работать  над
выразительными  средствами  в  рисунке.
Передают  настроение  в  творческой

349



работе  с  помощью  цвета,  композиции,
объёма.  Завершают  работу  над
коллективным панно.

18 Красоту нужно уметь замечать Рассматривают  различные  поверхности:
кора дерева, пена волны, капли на ветках
и  т.д.  Получают  опыт  зрительных
впечатлений.  Изображение  спинки
ящерки  или  коры  дерева.  Красота
фактуры  и  рисунка.  Знакомство  с
техникой  одноцветной  и  многоцветной
монотипии.

19 Красоту нужно уметь замечать Рассматривают  различные  поверхности:
кора дерева, пена волны, капли на ветках
и  т.д.  Получают  опыт  зрительных
впечатлений.  Изображение  спинки
ящерки  или  коры  дерева.  Красота
фактуры  и  рисунка.  Знакомство  с
техникой  одноцветной  и  многоцветной
монотипии.

20 Женский образ Знакомятся  с  произведениями  мирового
искусства  в  жанре  портрета,  передача
женского  образа.  Осваивают  первичные
навыки  рисования  портрета  человека.
Рисуют  женский  образ  (мам,  бабушка,
сестра)

21 Основы натюрморта.  Ознакомление 
с произведениями изобразительного 
искусства. Рисование фруктов и 
овощей

Знакомятся  с  натюрмортом  как  жанром
изобразительного искусства. Используют
краски  (смачивание,  разведение,
смешение),  изменяют  цвета  в
зависимости  от  освещения.  Создают  с
натуры рисунок натюрморта.

22 Узор из кругов и треугольников Знакомятся  с  основными  законами
композиции,  выбор  главного
композиционного  центра.  Выполняют
упражнение  на  заполнение  свободного
пространства  на  листе;  совершенствуют
навыки  грамотного  отображения
пропорций,  конструктивного  строения,
пространственного  положения,  цвета
предметов.

23 Орнамент из геометрических фигур Используют  различные  художественные
техники  и  материалы  в  аппликации.
Соблюдают  технику  безопасности  при
работе  с  ножницами.  Знакомятся  с
материалами  для  выполнения
аппликации,  инструментами,  порядок
выполнения  аппликации.  Выполняют
орнамент  из  различных  геометрических
фигур.

24 Городецкая роспись Знакомятся с художественным 
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промыслом: Городецкая роспись, с 
элементами орнамента и его видами. 
Выполняют узор декоративной росписи 
доски.

25 Красивые рыбы Осваивают правила рисования с натуры,
по  памяти  и  представлению.
Самостоятельно выбирают и  применяют
выразительные  средства  для  реализации
собственного замысла в рисунке. Учатся
анализировать,  сравнивать,  обобщать  и
передавать  типичные  черты  рыб.
Выполнение  набросков  рыб  в  цвете.
Выполняют  коллективное  панно  «В
аквариуме»

26 Родные просторы в произведениях 
русских художников и поэтов.

Знакомятся  с  произведениями живописи
русских  художников,  с  произведениями
литературы  русских  поэтов.  Рисуют  на
основе  наблюдений  или  по
представлению  простейшего  пейзажа
родного края.

27 Фигуры человека Знакомятся  с  произведениями  мирового
искусства  в  жанре  портрета.  Осваивают
первичные  навыки  рисования  с  натуры
человека.  Рисуют  с  натуры  фигуру
человека

28 Русская матрешка в весеннем уборе Знакомятся  с  произведениями  народных
художественных  промыслов  России.
Самостоятельно  выполняют  росписи
наряда матрёшки по образцам.

29 Узоры, которые создали люди. 
Дымковская игрушка

Знакомятся  с  произведениями
современных художников ДПИ в России.
Знакомятся  с  Дымковской  игрушкой,
создают узоры и декоративные элементы
по образцам.

30 Узоры на крыльях Самостоятельно выбирают и  применяют
выразительные  средства  для  реализации
собственного  замысла   в  рисунке.
Последовательно  выполняют  работы.
Изображают  с  натуры,  по  памяти  и
воображению бабочки.

31 Узор в полосе. Орнамент из цветов, 
листьев и  бабочек

Закрепляют правила рисования с натуры, 
по памяти и представлению. Наблюдают 
за растительным и животным  миром.
Ведут наблюдения  в окружающем мире. 
Учатся анализировать, сравнивать, и 
передавать их типичные черты. 
Выполняют рисунок в цвете (акварель, 
гуашь, цветные мелки).

32 Рисование на тему «Пейзаж с Закрепляют  знания  об  особенностях
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радугой» художественного  творчества,  знакомятся
с  произведениями  мастеров  живописи
русского  искусства.  Рисуют  на  основе
наблюдений  или  по  представлению
всенний или летний пейзаж с радугой.

33 Итоговое занятие Обобщают  изученное.  Самостоятельно
выполняют рисунок на свободную тему.
Вместе  с  педагогом  дизайнерски
оформляют работы за год.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир творчества» 1 класс
      Основные содержательные линии программы направлены на личностное
развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности,
получение и совершенствование определенных технологических навыков. Программа
позволяет ребенку как можно более полно представить себе место, роль, значение и
применение  того  или  иного  материала  в  окружающей  жизни.Связь  прикладного  творчества,
осуществляемого во внеурочное время, с
содержанием обучения по другим предметам позволяет обнаружить многообразные
тесные взаимосвязи между изучаемыми явлениями, повышает качество освоения
программного  материала,  мотивированность  учащихся.  Программа  содержит  развивающие
задания поискового и творческого характера, стимулируя развитие исследовательских навыков и
обеспечивая индивидуализацию. 
рутинной работы. 

Планируемые результаты
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым
способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения;
- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности
как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
- выраженной познавательной мотивации;
- устойчивого интереса к новым способам познания;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой
деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.
Обучающийся получит возможность научиться:
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- проявлять познавательную инициативу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественнотворческой задачи с
использованием учебной и дополнительной литературы в
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и
творческих задач и представления их результатов;
- высказываться в устной и письменной форме;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, сериацию, 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;
- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать
умозаключения и выводы.

Тематическое планирование
№п/п дата Тема занятия Количество

часов

Материалы

Раздел 1. Аппликация и моделирование - 20 часов

15. Аппликация из 

природных материалов 

на картоне

4

Засушенные цветы, листья, 

ракушки, камни, стружка

16. Аппликация из 

геометрических фигур

4 Цветная, журнальная, 

тетрадная бумага, картон

17. Аппликация из пуговиц 2 Пуговицы, картон

18. Мозаика из бисера и 

пайеток

2 Картон, бисер, блестки, 

бусины, пайетки

19. Аппликация из круглых 

салфеток

2 Салфетки для торта, картон

20. Динамическая открытка 

с аппликацией

2 Картон, цветная бумага

21. Моделирование из 

бумаги и проволоки

2 Белая бумага, гофрированная 

бумага, проволока

22. Выпуклая аппликация. 2 Калька, гофрированная 
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Коллективная работа бумага, цветная бумага

Раздел 2. Работа с пластическими материалами 13 часов

23. Отпечатки на 

пластилине

3 Пластилин, картон

24. Рисование пластилином 2 Пластилин, картон

25. Обратная мозаика на 

прозрачной основе

2 Пластилин, прозрачные 

крышки

26. Моделирование из 

природных материалов 

на пластилиновой основе

2 Скорлупа фисташек, 

пластилин, веточки

27. Разрезание смешанного 

пластилина проволокой

2 Пластилин, тонкая проволока

28. Лепка из теста 2 Соленое тесто

Рабочая программа внеурочной деятельности «Час общения» 1 класс

     Ожидаемые результаты.
    1. Приобретение социальных знаний.
    2. Формирование ценностного отношения к социальной реальности.
    3. Получение опыта самостоятельного общественного действия.
    4. Повышение культурного уровня.

Содержание
Школьный  этикет (понятие  об  основных  правилах  поведения  в  школе).  Правила

поведения  в  школе,  на  уроке,  на  перемене,  в  столовой.  Приход  в  школу  без  опозданий,
правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество.
- Школьные перемены как время активного отдыха, игры.
- Поведение в столовой, правила поведения за столом.

Универсальные учебные действия
Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. Оценивать своё

поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).
Правила общения (взаимоотношения с другими людьми)

-  Правила  вежливости,  элементарные  представления  о  добрых  и  недобрых  поступках.
Знакомство  с  образом  этих  поступков  при  помощи  художественных  произведений,  сказок,
фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи).
Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения
в установлении добрых отношений с окружающими.
- Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в
семье,  проявление  элементарного  уважения  к  родителям,  близким  (конкретные  жизненные
ситуации).  Практическое  знакомство  с  правилами  коллективных  игр,  позволяющих  играть
дружно,  без  конфликтов.  Пути  выхода  из  конфликтной  ситуации  (преодоление  ссор,  драк,
признание своей вины).
- Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание.

354



Универсальные учебные действия
- Использовать в речи слова вежливости.
-  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения  по  обсуждаемой  теме,  анализировать
высказывания собеседников, добавлять их высказывания.
- Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, героев
произведений).  Создавать  по  иллюстрации  словесный  портрет  героя  (положительный,
отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию).
- Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты.
- Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы.

О трудолюбии
-  Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды
труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в учении и
труде. Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы культуры труда. Стимулирование
оценки учащихся собственного отношения к труду.  Способы бережного отношения к вещам,
созданным трудом других людей.
- Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности,
недисциплинированности).
- Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда,
дежурства.

Универсальные учебные действия
Проводить  хронометраж  дня,  анализировать  свой  распорядок  дня,  корректировать  его.
Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств.

Культура внешнего вида
- Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке.
-  Правила  опрятности  и  их  значение  для  здоровья,  уважения  окружающих,  собственного
хорошего самочувствия.
- Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность,
опрятность, удобство, соответствие ситуации.

Универсальные учебные действия
Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и жизненных
ситуациях.
Оценивать внешний вид человека.

Внешкольный этикет
- Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности вежливого
поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): уступит
место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться.
-  Правила  вежливости  в  общении  с  ближайшим  окружением:  здороваться  первым,
доброжелательно  отвечать  на  вопросы;  взрослых  называть  на  «Вы»,  говорить  «спасибо»  и
«пожалуйста» и.д.
- Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не мешать
другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу.

Универсальные учебные действия
Использовать доброжелательный тон в общении.
Оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах.

 Тематическое планирование.
1 год обучения (33 занятия)

№ дата Тема Форма
проведения

Количество
часов

1 День знаний беседа 1
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2 Наш класс. Выбор актива. Ваши 
впечатления

беседа, 
видеофильм

1

3 «Пожарная безопасность в школе» игра 1

4 В гостях у Светофора ролевые игры 1

5 Ты ученик. беседа 1

6 Азбука вежливости. Игра изготовление 
коллажа

1

7 Подарок ДРУГУ. Сплочение коллектива рисунки 1

8 «Безопасность во время каникул» презентация 1

9 Что значит быть настоящим 
гражданином.

беседа 1

10 Доброе слово – что ясный день КТД 1

11 Опасности зимой презентация 1

12 Мой сосед по парте беседа 1

13 «Урок Доброты» викторина 1

14 «Путешествие в страну Здоровье» - 
урок-игра

КТД 1

15 «Праздничный фейерверк – как это 
опасно!» - урок безопасности

беседа 1

16 «Что значит быть культурным?» анкетирование 1

17 «Без друга в жизни туго» - тренинг. 1

18 «Кто хочет на загадки находить 
отгадки?»

викторина 1

19 «Место героизму есть и в наши дни» - 
классный час

Беседа (чтение и 
обсуждение 
историй).

1

20 «Моя семья – моя гордость» - урок-
конкурс

праздник 1

21 «Мой край родной» экологический 
урок

1

22 «Я и общество» анкетирование 1

23 «Сочиним стишок для мамы» - урок-
поэзии

конкурс чтецов 1

24 «Все профессии нужны, все профессии 
важны» - устный журнал

беседа-игра 1

25 «В стране мульти-пульти» - интернет-
урок

праздник 1
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26 «О любимой книжке расскажет нам 
мальчишка»

викторина 1

27 «Словесные головоломки» урок-игра праздник 1

28 «День космонавтики» - устный журнал презентация 1

29 Встреча с инспектором ГИБДД по 
правилам дорожного движения

беседа 1

30 «Страницы истории» - беседа-игра 1

31 «Они сражались за Родину» - устный 
журнал

презентация 1

32 «Личная безопасность» беседа 1

33 «Ура лето» викторина 1

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» 2 класс

Планируемые результаты
В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 
следующих результатов:

1 уровень Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 
реальности в повседневной жизни.

2 уровень Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 
общества и социальной реальности в целом.

3 уровень Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия.

Личностные результаты:

 развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении  разнообразных  заданий
проблемного и эвристического характера;

 развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремленности,  умения  преодолевать
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты

 Сравнивать  разные  приемы  действий,  выбирать  удобные  способы  для  выполнения
конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда;
использовать его в ходе самостоятельной работы.

 Применять  изученные  способы  учебной  работы  и  приёмы  вычислений  для  работы  с
числовыми головоломками.  

 Анализировать правила игры. 
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 Действовать в соответствии с заданными правилами. 
 Включаться в групповую работу. 
 Участвовать  в  обсуждении  проблемных  вопросов,  высказывать  собственное  мнение  и

аргументировать его. 
 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном

действии. 
 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать

критерии для обоснования своего суждения. 
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и

искомые числа (величины). 
 Искать и выбирать  необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. 
 Использовать  соответствующие  знаково-символические  средства  для  моделирования

ситуации. 
 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 
 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 
 Воспроизводить способ решения задачи. 
 Сопоставлять полученный результат с заданным условием. 
 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 
 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи. 
 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 
 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 
 Конструировать несложные задачи. 
 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 
 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие

направление движения. 
 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 
 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 
 Анализировать  расположение  деталей  (танов,  треугольников,  уголков,  спичек)  в  исходной

конструкции. 
 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 
 Выявлять  закономерности  в  расположении  деталей;  составлять  детали  в  соответствии  с

заданным контуром конструкции. 
 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 
 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии. 
 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 
 Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из

развёрток. 
 Осуществлять  развернутые  действия  контроля  и  самоконтроля:  сравнивать  построенную

конструкцию с образцом. 

Содержание занятий
Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к предмету,

развитию  наблюдательности,  геометрической  зоркости,  умения  анализировать,  догадываться,
рассуждать,  доказывать,  умения  решать  учебную  задачу  творчески.  Содержание  может  быть
использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они
овладевают на уроках математики. 
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Программа предусматривает включение задач и заданий,  трудность которых определяется не
столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации.
Это  способствует  появлению  желания  отказаться  от  образца,  проявить  самостоятельность,
формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения,
выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. Совместное с
учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться,
задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: соответствует
курсу  «Математика»,  не  требует  от  учащихся  дополнительных  математических  знаний.  Тематика
задач  и  заданий  отражает  реальные  познавательные  интересы  детей,  содержит  полезную  и
любопытную информацию,  интересные  математические  факты,  способные  дать  простор
воображению. 

 Содержание занятий представляет собой введение в  мир элементарной математики,  а  также
расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика.
Занятия   должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости речи,
умелому использованию символики, правильному применению математической терминологии и т.д.

Содержание занятий

2 класс

№ Наименование раздела Содержание раздела

1 Числа. Арифметические 
действия. Величины.

Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  100.  Таблица
умножения  однозначных  чисел  и  соответствующие  случаи
деления.Числовые  головоломки:  соединение  чисел  знаками
действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др.

2 Мир занимательных 
задач.

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте 
задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 
вопросы.

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание.
Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные 
задачи. 

3 Геометрическая мозаика. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 
Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 
(треугольники,  уголки). Части фигуры. Место заданной 
фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей 
в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 
нескольких возможных вариантов решения. Составление и 
зарисовка фигур по собственному замыслу. 
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Тематическое планирование

2 класс

№ Тема Кол-во часов

1 «Удивительная снежинка» 1

2  Крестики-нолики 1

3  Математические игры 1

4  Прятки с фигурами 1

5  Секреты задач 1

6-7 «Спичечный» конструктор 2

8 Геометрический калейдоскоп 1

9 Числовые головоломки 1

10 «Шаг в будущее» 1

11 Геометрия вокруг нас 1

12 Путешествие точки 1

13 «Шаг в будущее» 1

14 Тайны окружности 1

15 Математическое путешествие 1

16-17 «Новогодний серпантин» 2

18 Математические игры 1

19 «Часы нас будят по утрам…» 1

20 Геометрический калейдоскоп 1

21 Головоломки 1

22 Секреты задач 1
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23 «Что скрывает сорока?» 1

24 Интеллектуальная разминка 1

25 Дважды два — четыре 1

26-27 Дважды два — четыре 2

28 В царстве смекалки 1

29 Интеллектуальная разминка 1

30 Составь квадрат 1

31-32 Мир занимательных задач 2

33 Математические фокусы 1

34  Математическая эстафета 1

Итого: 34 ч

                                               Тематическое планирование 

№ Дата Тема Содержание занятия

1 «Удивительная 

снежинка» 

Загадки о геометрических инструментах.  Практическая 
работа с линейкой. Геометрические узоры. Симметрия. 
Закономерности в узорах. Работа с таблицей 
«Геометрические узоры. Симметрия»

2 Крестики-нолики Игра «Крестики-нолики». Игры «Волшебная

палочка», «Лучший лодочник» (сложение, вычитание в 
пределах 20).

3 Математические 

игры

Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение 
математических пирамид: «Сложение и вычитание в 
пределах 20 (с переходомчерез разряд)».

4 Прятки с 

фигурами

Поиск заданных фигур в фигурах сложной 
конфигурации.Решение задач на деление заданной 
фигуры на равные части.

5 Секреты задач Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в
стихах.

6-7 «Спичечный» 

конструктор

Построение конструкции по заданному образцу. 
Перекладывание нескольких спичек (палочек) в 
соответствии с условиями. Проверка выполненной 
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работы.

 8 Геометрический 

калейдоскоп

Конструирование многоугольников из заданных 
элементов. Танграм.Составление картинки без разбиения
на части и представленной в уменьшенном масштабе.

9 Числовые 

головоломки

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 
Заполнение числового кроссворда (судоку).

10 «Шаг в будущее» Игры: «Волшебная палочка»,«Лучший лодочник», «Чья 
сумма больше?».

11 Геометрия вокруг 

нас

Решение задач, формирующих геометрическую 
наблюдательность.

12 Путешествие 

точки

Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в
соответствии с заданной последовательностью шагов (по
алгоритму). Проверка работы. Построение собственного 
рисунка и описание егошагов.

13 «Шаг в будущее» Игры:«Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья 
сумма больше?»,«Гонки с зонтиками» и др.

14 Тайны 

окружности

Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание 
(нахождение) окружности на орнаменте. Составление 
(вычерчивание) орнаментас использованием циркуля (по 
образцу, по собственному замыслу).

15 Математическое 

путешествие

Вычисления в группах. Первый ученик из числа 
вычитает 14; второй — прибавляет 18, третий — 
вычитает 16, а четвёртый — прибавляет 15.Ответы к 
пяти раундам записываются.1-й раунд: 34 – 14 = 20 20 + 
18 = 38 38 – 16 = 22 22 + 15 = 37

16-

17

«Новогодний 

серпантин»

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 
электронные математические игры (работа на 
компьютере), математические 
головоломки,занимательные задачи.

18 Математические 
игры

Построение математических пирамид: «Сложение в 
пределах 100»,«Вычитание в пределах 100». Работа с 
палитрой — основой с цветнымифишками и комплектом 
заданий к палитре по теме «Сложение и вычитание до 
100».

 19 «Часы нас будят 
по утрам…»

Определение времени по часам с точностью до часа. 
Часовой циферблат с подвижными стрелками.

20 Геометрический 
калейдоскоп

Задания на разрезание и составление фигур.

21 Головоломки Расшифровка закодированных слов. Восстановление 
примеров: объяснить, какая цифра скрыта; проверить, 
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перевернув карточку.

22 Секреты задач Задачи с лишними или недостающими либо 
некорректными данными. Нестандартные задачи.

23 «Что скрывает 

сорока?» 

Решение и составление ребусов, содержащих числа: 
ви3на, 100л,про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия и др.

24 Интеллектуальна

я разминка

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 
электронные математические игры (работа на 
компьютере), математические 
головоломки,занимательные задачи.

25 Дважды два — 

четыре

Таблица умножения однозначных чисел. Игра 
«Говорящая таблицаумножения»1. Игра 
«Математическое домино». Математические пирамиды: 
«Умножение», «Деление». Математический набор 
«Карточки-счи-

талочки» (сорбонки): карточки двусторонние: на одной 
стороне —задание, на другой — ответ.

26-

27

Дважды два — 

четыре

Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись 
результатов умножениячисел (числа точек) на верхних 
гранях выпавших кубиков. Взаимный контроль. Игра 
«Не собьюсь». Задания по теме «Табличное умножение и
делениечисел» .

28 В царстве 

смекалки

Сбор информации и выпуск математической газеты 
(работа в группах).

29 Интеллектуальна

я разминка

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 
электронные математические игры (работа на 
компьютере), математические головоломки,

занимательные задачи.

30 Составь квадрат Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление 
прямоугольников(квадратов) из заданных частей.

31-

32

Мир 

занимательных 

задач

Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные 
задачи. Задачии задания, допускающие нестандартные 
решения. Обратные задачи и задания. Задача «О волке, 
козе и капусте».

33 Математические 

фокусы

Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: слагаемое, 
уменьшаемое и др. (ходом шахматного коня).

34 Математическая 

эстафета

Решение олимпиадных задач (подготовка к 
международному конкурсу «Кенгуру»).

Итого: 34  ч
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы- артисты» 2 класс

Содержание занятий

9. Вводное занятие (1 ч.)
Знакомство  детей  с  целями  и  задачами,  содержанием  работы,  инструктаж  по  ТБ.  Беседа  о
правилах поведения на занятиях. Игры на знакомство.

10. Театральная игра (6 ч.)
Общеразвивающие  игры,  специальные  театральные  игры.  Упражнения  и  этюды.  Игры  на
превращение. Игры на память физических действий.

11. Ритмопластика (3 ч.)
Игры на развитие двигательных способностей. Музыкально-пластическая импровизация.

12. Культура и техника речи (4 ч.)
Упражнения  на  речевое  дыхание.  Артикуляционная  гимнастика.  Упражнения  на  свободу
звучания с мягкой атакой. Упражнения на опору дыхания. Творческие игры со словами.

13. Постановка сценки (8 ч.)
Этапы работы над ролью:

- знакомство с текстом;
- чтение по ролям;
- обсуждение;
- распределение ролей;
- работа над ролью;
- мизансценирование;
- работа над сценической речью, сценическим движением;
- репетиции (прогонные, генеральная);
- изготовление костюмов, декораций;
- показ сценки (выступление).
14. Постановка сказки (7 ч.)

Этапы работы над сказкой:
- прослушивание сказки;
- обсуждение содержания сказки;
- распределение ролей;
- работа над ролью;
- мизансценирование;
- репетиции (прогонная, генеральная);
- работа над изготовлением декораций, костюмов;
- показ сказки (выступление)
15. КТД (4 ч.)

Участие  в  конкурсных  программах,  викторинах,  игровых  программах,  интеллектуальных
состязаниях.

16. Итоговое занятие (1 ч.)
Демонстрация достигнутых результатов.
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                           Тематическое планирование 
                                                    2 класс    
№ Тема занятия Кол-во часов
                                     1. Вводное занятие   (1 ч)
1 Вводное занятие   1 ч
                                   2. Театральная игра (6 ч)
2 Общеразвивающие игры 1 ч
3-4 Специальные театральные игры 2 ч
5 Упражнения и этюды. 1 ч
6 Игры на превращение. 1 ч
7 Игры на память физических действий. 1ч
                                3 .Ритмопластика (3 ч)
8 Игры на развитие двигательных способностей. 1 ч
9-10 Музыкально-пластическая импровизация. 2 ч

                                                      4. Культура и техника речи (4 ч.)
11 Упражнения на речевое дыхание. Артикуляционная гимнастика. 1 ч
12 Упражнения на свободу звучания с мягкой атакой. 1 ч
13 Упражнения на опору дыхания. 1 ч
14 Творческие игры со словами. 1ч
                                                      5.   Постановка сценки (8 ч.)
15 Этапы работы над ролью:

- знакомство с текстом;
- чтение по ролям.

1ч

16 - Этапы работы над ролью: -обсуждение;
- распределение ролей.

1 ч

17 Этапы работы над ролью: мизансценирование. 1 ч
18-19 Этапы работы над ролью: репетиции (прогонная, генеральная). 2ч
20-21 Работа над изготовлением декораций, костюмов. 2ч

22 Показ сказки (выступление) 1 ч

                                                      6. Постановка сказки (7 ч.)
23 Этапы работы над сказкой:

- прослушивание сказки;
- обсуждение содержания сказки.

1 ч

24 Этапы работы над сказкой: -распределение ролей;
-работа над ролью.

1 ч

25 Этапы работы над сказкой: -мизансценирование. 1 ч
26-27 Репетиции (прогонная, генеральная). 2ч
28 Работа над изготовлением декораций, костюмов 1 ч
29 Показ сказки (выступление) 1 ч
                                                       7. КТД (4 ч.)
30 Конкурсная программа. 1 ч
31 Викторина. 1 ч
32 Игровая программа. 1ч
33 Интеллектуальные состязания. 1 ч
34 Демонстрация достигнутых результатов. 1 ч
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Предметные результаты:
К концу первого года обучения учащиеся должны знать:

- терминологию театра;
- 8-10 скороговорок и четко произносить в разных темпах;
- комплекс упражнений по сценическому движению, сценической речи.

К концу первого года обучения учащиеся должны уметь:
- обыгрывать этюды;
- работать с текстом роли;
- пользоваться гримом;
- подготовить костюм для своей роли.

К концу второго года обучения дети должны знать:
- терминологию театра;
- этапы работы с ролью;
- содержание спектаклей, сценок, музыкальных клипов;
- основы грима.

К концу второго года обучения учащиеся должны уметь:
- владеть комплексом артикуляционных упражнений;
- быстро превращаться в образ;
- придумать этюд;
- пользоваться гримом;
- свободно чувствовать и двигаться на сцене;
- самостоятельно подготовить костюм для своей роли;
- развивать в себе творческие способности, артистическую смелость

Рабочая программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» 2 класс                   

Содержание программы

Основные  содержательные  линии  программы  направлены  на  личностное  развитие
учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие
определенных профессиональных навыков.  Программа дает возможность ребенку,  как можно
более полно представить себе место,  роль,  значение и применение материала в окружающей
жизни.

2 класс (34 часов)
Работа с бумагой (12часов)
Историческая справка о происхождении бумаги. Новые виды бумаги, их свойства и применение.
Материалы  и  приспособления,  применяемые  пи  работе  с  бумагой.  Разнообразие  техник  при
работе с бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по технике безопасности. Анализ готовых
изделий.  Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов
из  креповой  бумаги.  Знакомство  плетением  из  газетных  трубочек.  Историческая  справка  о
данном виде работы. Технология выполнения данного плетения. Композиционное построение
сюжета.  Папье-маше.  Приемы  выполнения. Общие  понятия  построения  объемно-
пространственной композиции. Работа с гофрокартоном

     Работа тканью (8 часов)
История куклы. Техника безопасности
Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать народную куклу. Правила
техники безопасности, ПДД, ППБ.  Куклы – актеры. 
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Разнообразие техники аппликации, а также с различными материалами, используемыми в данном
виде  прикладного  искусства.  Оберег  -   как  субъектом  культуры  и  истории.  Традиционные
обереги.  Материалы и инструменты. 
Лента и вышивка. Отделочная лента и тесьма. Инструменты и приспособления. Перевод рисунка.
Изготовление бутонов роз. Розы из широких лент, скрученная роза. Роза из присбореной ленты,
плиссированная роза. Создание схем узоров. 

Работа с разными материалами (14 часов)
Историческая  справка  о  пластилине.  Виды  пластилина,  его  свойства  и  применение.

Материалы  и  приспособления,  применяемые  при  работе  с  пластилином.  Разнообразие  техник
работ с пластилином.

Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности. План занятий. Демонстрация
изделий.  История  развития  бисероплетения.  Использование  бисера  в  народном  костюме.
Современные направления бисероплетения. Основные приемы бисероплетения, используемые для
плетения цветов, листьев, тычинок: параллельное, петельное, низание дугами. Комбинирование
приемов. Анализ моделей, схем. Изготовление букета.Инструменты и материалы, необходимые
для работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время работы.
Правила техники безопасности, ППБ.

Планируемые результаты

 Программа предусматривает достижение трех уровней результатов:
Первый уровень результатов  — приобретение  школьником социальных знаний (об

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.  п.),  первичного понимания  социальной реальности и повседневной
жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
ученика  со  своими  учителями   как  значимыми  для  него  носителями  положительного
социального знания и повседневного опыта.
 Второй  уровень  результатов  —  получение  школьником  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек,  семья,  Отечество,  природа,
мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного  отношения к  социальной  реальности  в  целом. Для
достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьников
между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной просоциальной
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое
практическое  подтверждение  приобретённых  социальных  знаний,  начинает  их  ценить  (или
отвергает).  

Третий  уровень  результатов   —  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии,  действии  в
открытом  социуме,  за  пределами  дружественной  среды  школы,  для  других,  зачастую
незнакомых  людей,  которые  вовсе  не  обязательно  положительно  к  нему  настроены,  юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 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.

Планируемые результаты 

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы: 
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 широкая  мотивационная основа  художественно-творческой деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
 устойчивый  познавательный  интерес  к  новым  способам  исследования  технологий  и

материалов; 
 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  понимания  необходимости  творческой

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
 выраженной познавательной мотивации; 
 устойчивого интереса к новым способам познания; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
 планировать свои действия; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проявлять познавательную инициативу; 
 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  незнакомом

материале; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения
поставленной творческой задачи; 

 учитывать  разные  мнения,  стремиться  к  координации  при  выполнении  коллективных
работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению; 
 соблюдать корректность в высказываниях; 
 задавать вопросы по существу; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 контролировать действия партнера

Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
 с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  полно  и  точно  передавать  партнеру

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 владеть монологической и диалогической формой речи;
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

9) осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой
задачи  с  использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  в  открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

10) использовать  знаки,  символы,  модели,  схемы  для  решения  познавательных  и
творческих задач и представления их результатов; 

11) высказываться в устной и письменной форме; 
12) анализировать объекты, выделять главное; 
13) осуществлять синтез (целое из частей); 
14) проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 
15) устанавливать причинно-следственные связи; 
16) строить рассуждения об объекте

Предметные результаты
 знать  названия  и  назначение  материалов,  их  элементарные  свойства,  использование,

применение и доступные способы обработки;
 знать  правила  организации  рабочего  места,  технику  безопасности  при  работе  с

колющими,  режущими  инструментами  и  нагревательными  приборам,  правила
безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;

 знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль);
 знать применение   бисера в окружающем мире;
 знать технологию выполнения изделий в технике аппликации;
 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки бумаги,

картона, ткани и других материалов; 
 уметь правильно организовать свое рабочее место;
 уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на

практике;
 уметь работать по шаблону; 
 уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она

должна быть изготовлена, форму, размеры); 

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

№
урока

Раздел, тема Количество часов
всего теория практика

Работа с бумагой - 12часов
1 1-2 Введение. Краткая программа курса. Сведения

о  материалах,  инструментах  и
приспособлениях. Знакомство с техникой работ
с  использованием  гофрированной,  креповой,
папиросной бумаги.
Способы  декоративного  оформления  работ.
Инструктаж по технике безопасности.

2 1 1

2 3-4 Знакомство с техникой работ с использованием
гофрированной, креповой, папиросной бумаги.
Изготовление  цветов  из  бумаги.  Техника
безопасности.

2 1 1
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3 5-6 Изготовление цветов из бумаги. Демонстрация
различных способов конструирования деталей.
Приемы  продавливания,  тиснения.  Сгибание.
Составление панно.

2 1 1

4 7-8 Знакомство  с  техникой  квиллинг.
Последовательность  выполнения  работы.
Благоприятные  цветовые  сочетания.
Изготовление  цветов  из  полос  бумаги.
Изготовление бабочек из полос бумаги.

2 2

5 9-10 Папье-маше. Знакомство с техникой. Способы
оклеивания.  Инструменты  и  приспособления.
Изготовление кукол для настольного театра. 

2 1 1

6 11-12 Знакомство  с  техникой  плетения  из  газетных
трубочек.  Сведения  о  материалах  и
приспособлениях.  Способы  кручения,  виды
переплетений.  Изготовление  подставок  под
горячее.

2 1 1

Работа с тканью -8 часов
8 13 Знакомство  с  гофрокартоном.  Свойства

материала.  Виды  изделий.  Изготовление
пасхального яйца.

1 1

9 14-15 Виды  и  свойства  тканей.  Инструменты  и
приспособления для работы с  тканью.  Техника
безопасности.  Народная  кукла.  Изготовление
куклы «закрутки»

2 1 1

10 16-18 Технология  изготовления  бесшовных  кукол.
Изготовление  куклы  «Северная  берегиня».
Изготовление куклы Домовой

3 1 2

11 19-20 Лента и вышивка. Отделочная лента и тесьма.
Инструменты  и  приспособления.  Перевод
рисунка.  Изготовление  бутонов  роз.  Розы  из
широких  лент,  скрученная  роза.  Роза  из
присбореной ленты, плиссированная роза.

2 2

Разные материалы- 14 часов
12 21-26 Основные  приемы  бисероплетения,

используемые  для  плетения  цветов,  листьев,
тычинок:  параллельное,  петельное,  низание
дугами.  Комбинирование  приемов.  Анализ
моделей, схем. Изготовление букета

6 1 5

13 27-34 Участие  в  выставках.  Выполнение  несложных
композиций  на  основе  законов
композиционного построения с использованием
освоенных технологических приемов.

8 8

Итого: 34 8 26

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 3 класс
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности
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Результаты Формируемые умения

Личностные
     

У обучающегося будут сформированы:
-  внутренняя  позиция  школьника  на  уровне

положительного  отношения  к  школе,  ориентации  на
содержательные  моменты  школьной  действительности  и
принятия образца «хорошего ученика»;

-  широкая  мотивационная  основа  деятельности,
включающая  социальные,  учебно  –  познавательные  и
внешние мотивы;

- ориентация на понимание причин успеха во внеурочной
деятельности;

-  познавательный интерес к новому учебному материалу
и способам решения новой частной задачи;

-  способность  к  самооценке  на  основе  критерия
успешности внеурочной деятельности;
- осознание роли языка и речи в жизни людей;
- эмоциональное «проживание» текста, выражение своих эмоций;
- понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание; 

-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как
собственных, так и окружающих людей;

-  развитие  этических  чувств  –  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов
морального поведения; 

     Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на основе положительного отношения

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебно  –  познавательных  мотивов  и  предпочтений  социального  способа
оценки знаний;

-  устойчивого  учебно  –  познавательного  интереса  к  новым  общим
способам решения задач;

-  адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

-  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  индентичности  в
поступках и деятельности;

-  морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к
решению моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении,
ориентации на  их мотивы и чувства,  устойчивое следование в  поведении
моральным нормам и этическим требованиям;

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

-  эмпатии как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и
сопереживания им, выражающих в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.

Метапредметные
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регулятивные

   
Обучающийся научится:
-  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры действия  в  новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
-  планировать  свое  действие  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- различать способ и результат действия;
-  оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной
ретроспективной оценки;
-  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;
-  выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  громкоречевой  и
умственной форме. 
- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
- работать по предложенному учителем плану.
     Обучающийся получит возможность:

-  адекватно  воспринимать  предложения  учителей,  товарищей,
родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок;

-  выделять  и  формулировать  то,  что  уже  усвоено  и  что  еще  нужно
усвоить, определять качество и уровня усвоения;

-  устанавливать  соответствие  полученного  результата  поставленной
цели;

-  соотносить  правильность  выбора,  планирования,  выполнения  и
результата действия с требованиями конкретной задачи.

познавательные

    
Обучающийся научится:
-  осуществлять  поиск  информации  для  выполнения  заданий  с
использованием учебной литературы;
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  основам смыслового чтения художественных и  познавательных текстов,
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
-  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно – следственные связи;
-  строить  рассуждения  в  форме связи  простых суждений об  объекте,  его
строении, свойствах и связях;
-  обобщать,  т.е.  осуществлять  генерализацию и  выведение  общности  для
целого  ряда  или  класса  единичных  объектов  на  основе  выделения
сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-  преобразовывать информацию  из  одной  формы  в  другую:
подробно пересказывать небольшие тексты.
- пользоваться словарями, справочниками;
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- пересказывать небольшие тексты.
Обучающийся получит возможность научиться: 

-  моделировать,  т.е.  выделять  и  обобщенно  фиксировать  группы
существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач;

-  поиску  и  выделению  необходимой  информации  из  различных
источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);

-  сбору  информации  (извлечение  необходимой  информации  из
различных источников; дополнение таблиц новыми данными;

-  обработке  информации  (определение  основной  и  второстепенной
информации; 

- записи, фиксации информации об окружающем мире, в том числе с
помощью ИКТ, заполнению предложенных схем с опорой на прочитанный
текст;

- анализу информации;
- передаче информации (устным, письменным способами);
-  интерпретации информации (структурировать;  переводить сплошной

текст в таблицу,  презентировать полученную информацию, в  том числе с
помощью  ИКТ);

-  подведению  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,
выделению существенных признаков; анализу; синтезу; сравнению; 

-классификация  по  заданным  критериям;  установлению  аналогий;
установлению причинно-следственных связей; 

-построению рассуждения; обобщению.

коммуникативные

 Обучающийся научится:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на
позицию партнера в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
-задавать вопросы;
-контролировать действия партнеров;
-использовать речь для регуляции своего действия;
-адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть
диалоговой формой речи.
-оформлять свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне
предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
-  пользоваться  приёмами  слушания:  фиксировать  тему  (заголовок),
ключевые слова; 
- выразительно читать и пересказывать текст; 
- работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
    Обучающийся получит возможность научиться:

-слушать собеседника;
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-определять общую цель и пути ее достижения;
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
-аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности,

-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек
зрения 

-разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех
участников;  координировать  и  принимать  различные  позиции  во
взаимодействии.

                                                 Тематическое планирование
№

занятия

Дата Тема занятия

1 Сказочное царство слов

2-3 Путешествие в страну Слов

4-5 Чудесные превращения слов.

6-7 В гостях у слов- родственников.

8-9 Добрые слова.

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова.

11-12 Новые слова в русском языке.

13 Встреча с зарубежными друзьями.

14-15 Синонимы в русском языке.

16 Слова- антонимы.

17 Слова- омонимы

18 Крылатые слова.

19-20 В королевстве ошибок
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21-22 В стране Сочинителей.

23-24 Искусство красноречия

25 Праздник творчества и игры.

26-27 Трудные слова.

28-29 Анаграммы и  метаграммы.

30-31 Шарады и логогрифы.

32 Откуда пришли наши имена.

33 Занимательное словообразование.

34 КВН по русскому языку.

Содержание занятий
Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.)

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 
творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 
Конкурс на знание пословиц и поговорок .
Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.)

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 
тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом 
Н.Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово»
Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.)

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 
Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка.
Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.)

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 
корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над 
стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 
стихотворений слов- родственников.
Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.)

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением 
В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную 
тему.
Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.)

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 
Творческая работа. Объяснение устаревших слов.
Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.)
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Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 
неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка».
Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.)

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». 
Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть».
Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.)

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 
Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение  слов-синонимов в тексте.
Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.)

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 
Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. 
Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ 
учителя о  роли антонимов в русском языке.
Тема17.  Слова- омонимы (1ч.)

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 
«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».
Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.)

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 
выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 
значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни
пуха ни пера».
Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.)

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические 
ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?».
Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.)

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 
рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле .
Тема 23-24.  Искусство красноречия. ( 2ч.)
   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 
Собственные упражнения в создании разных речей.
Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.)

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 
направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра 
«Умники и умницы».
Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.)

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 
упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 
литературы и произведений устного народного творчества.

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 
словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов.
Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.)

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в
своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа 
с примерами (Милан- налим, актер- терка ).
Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.)
        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 
логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов.
Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.)

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 
Дидактическая игра «Составь имя».
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Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.)
Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады.
Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.)

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Умники и умницы» 3 класс

              Требования к уровню подготовки обучающихся

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
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.

Метапредметными  результатами изучения  курса    являются  формирование  следующих
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий  . 
 Учиться  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией

рабочей тетради.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать эмоциональную  оценку

деятельности товарищей. 
Познавательные УУД:

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать  новые  знания: находить ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы в  результате   совместной
работы всего класса.

 Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать такие
математические  объекты,  как  числа,  числовые  выражения,  равенства,  неравенства,
плоские геометрические фигуры.

 Преобразовывать  информацию из  одной  формы в  другую:  составлять  математические
рассказы  и  задачи  на  основе  простейших  математических  моделей  (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем); 

 Находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших   моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи

(на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Читать и пересказывать текст.

377



 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений. 
описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
выделять существенные признаки предметов;
сравнивать между собой предметы, явления;
обобщать, делать несложные выводы;
классифицировать явления, предметы;
определять последовательность событий;
судить о противоположных явлениях;
давать определения тем или иным понятиям;
определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
выявлять функциональные отношения между понятиями;
выявлять закономерности и проводить аналогии.  

             Учебно-тематический план "Умники и умницы" 3 класс

№
занятия

Дата Развиваемые способности

1-2 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления.

3-4 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи.

5-6 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

7-8 Тренировка слуховой памяти . Совершенствование мыслительных 
операций.  Развитие умения решать нестандартные задачи

9-10 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

11-12 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи

13-14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.

15-16 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

17-18 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

19-20 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

21-22 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

23-24 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

25-26 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи

27-28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
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мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.
29-30 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
31-32 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

33-34 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

35-36 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

37-38 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

39-40 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи

41-42 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.

43-44 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

45-46 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

47-48 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи

49-50 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

51-52 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

53-54 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи

55-56 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек

57-58 Развитие быстроты реакции, мышления . Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

59-60 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 
задачи

61-62 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

63-64 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 
операций.  Развитие умения решать нестандартные задачи

65-66 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

67-68 Развитие логического мышления. Обучение поиску 
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи

69-70 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления на конец учебного года

Программа внеурочной деятельности «Каллиграфия» 3класс
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Планируемые результаты 

Личностные результаты

- интерес к письму как к акту творчества, способу самовыражения;
- познавательный интерес к новым способам письма;
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

 - самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности   своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД

 - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему); 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения.

Коммуникативные УУД

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи. 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
-  слушать и  слышать других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 

Предметные результаты

- умение ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки письма;
-  умение  создавать  рисунки  из  геометрических  фигур,  по  шаблону,  выполнять  различные
способы штриховки;
- формирование умений определять высоту букв, отрабатывать форму букв, способы соединения
букв;
- каллиграфические упражнения  по предупреждению фонетико-графических, орфографических
и речевых ошибок;
- умение списывать с готового образца, с рукописного и печатного текста;
-  умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные  особенности  научно-
познавательных, учебных и художественных произведений;
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- развитие орфографической зоркости учащихся.

Содержание программы

3 класс
(34 часа, 1 час в неделю)

1. Что такое каллиграфия (1 ч).

Повторение  правил  штриховки.  Упражнения  для  закрепления  правил  гигиены  письма.
Проведение  пальчиковой  гимнастики.  Игровая  и  творческая  деятельность.  Штриховка.
Многозначность слова. Основные приёмы каллиграфического письма. Повторение и закрепление
правил штриховки. 

2. Основные виды штриховок (27 ч)

Отработка навыков каллиграфического написания элементов букв. Правописание соединений и
слогов.  Слово,  словосочетание,  предложение,  текст.   Однокоренные  слова.   Разные  способы
проверки  правописания  слов.  Пространственные  представления.  Продолжение  узоров   по
образцу.   Формы  букв  по  группам,  их  классификация.  Каллиграфические  упражнения  для
предупреждения фонетико-графических, орфографических  и речевых ошибок. Развитие мелкой
моторики рук. Поэтические странички.

3. Работа с текстом (3 ч)

Прописывание диктантов: элементы строчных и заглавных букв, слогов, слов, словосочетаний,
предложений. Списывание печатных  текстов с   различными видами заданий.  Работа в группах
и в парах. Словарные статьи и сеть Интернет.
 
4. Общие понятия (3 ч)

Обобщение  изученного  материала.  Работа  по  созданию  творческих  проектов  учащихся.
Творческая  самостоятельная  работа  с  элементами  моделирования  и  штриховки.
Взаимопроверка.  Составление кроссвордов, ребусов на заданные темы.  Применение критериев
оценивания выполненной работы в группах, анализ работы товарищей и оценка её по правилам.

Тематическое планирование

3 класс

№
занятия

Тема

1 Вводное занятие. «Вспоминаем, повторяем каллиграфические узоры»

2 Знакомство с королевой букв. Строчная и заглавная буква и.

3 Написание гласных строчных букв и, ш, й, г, п, т, н, р, у, ц, щ, к и их соединений 
ити, иши, иуш, иру…

4 Написание строчных букв п, т, р, г и соединений гл, пл, гу, па, тшт, трт, тк, тв. 

5 Написание строчных букв и, ш, г, п,  т, й. Поэтическая страничка.
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6 Контрольное списывание: буквы  и, ш, г, п, т, й, н, р, у, слова  и предложения.

7 Строчные буквы л, м, т, н.

8 Особенные буквы. Строчные буквы ь  ъ.

9 Строчные  гласные буквы о а ы ю я.

10 Строчные буквы б, д, ф, в.

11 Строчные буквы с, е, ё, ч.

12 Строчные буквы х, ж, э.

13 Строчные буквы з, к.

14 Заглавные буквы И, Ш, Ц. Щ.

15 Заглавные буквы Ч, У.

16 Заглавные буквы А, Л, М.

17 Заглавные буквы  И, Ш, Ц, Щ, Ч, У, А, Л, М.

18 Заглавные буквы  О, С, Х.

19 Заглавные буквы  Ж, Ю, Э.

20 Заглавные буквы  З, Я.

21 Заглавные буквы  Е, Ё.

22 Заглавные буквы  Н, К.

23 Заглавные буквы  Р,В.

24 Заглавная буква  Ф.

25 Заглавные буквы  Г, П, Т.

26 Заглавные буквы  Б, Д.

27 Письмо соединений букв: ом, ол, оя, ог, оч, ок, оц, ощ, ор, ос, от, оп, ох, ож.

28 Письмо соединений букв: мл, мы, ми, мя, ля, кл, ся, ем, ел, ех, еж, её.

29 Письмо соединений  букв: вм, вя, бя, дл,  ез, ед, ев, ве, вё, вл, об, од.

30 Письмо соединений  букв: сд, зу, бр, ув, уд, уз, ум, вы, бы.

31 Письмо соединений букв: ья, ъя, ье, ъё, ьи, ъи, ью, ъю.

32 Повторительно – обобщающее занятие: «Алфавит».

33 Творческая мастерская «Волшебные узоры моей ручки».
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34 Итоговая работа по каллиграфии: «Я, умею писать красиво!».

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа развития речи» 4 класс                

Предметные и метапредметные результаты изучения курса.

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД):

Коммуникативные:

Учащиеся научатся:

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных

задач;

  владеть монологической и диалогической формами речи.

Познавательные:

Учащиеся научатся:

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий,

используя справочные материалы;

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);

 использовать  на  доступном  уровне  логические  приемы мышления  (анализ,  сравнение,

классификацию, обобщение)

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную;

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения.

Личностные:

У учащихся будут сформированы:
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 ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как  собственных,  так  и

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);

 осознание роли речи в общении людей;

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;

внимание к мелодичности народной звучащей речи;

 устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  учения,  интереса  к  изучению  курса

развития речи;

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к

совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка.

Регулятивные

Учащиеся научатся на доступном уровне:

 адекватно воспринимать оценку учителя;

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения

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

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями

               Содержание занятий 

  4 класс.  Культура речи.

Основные  качества  речи:  правильность,  точность,  богатство,  выразительность.  Умение

совершенствовать  (исправлять,  редактировать)  свою  речь,  работать  над  наиболее

распространенными грамматическими и речевыми ошибками.

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог,

правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации.

Выразительное  чтение,  интонация.  Умение  самостоятельно  подготовиться  к  выразительному

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.

Слово.

Повторение изученного в 1 – 3 классах.
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Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять

значение  многозначного  слова  и  омонимов  с  помощью  толкового  словаря;  отличать

многозначные слова от омонимов.

Прямое и  переносное значение слова.  Тропы.  Сравнение,  метафора,  олицетворение,  эпитет  –

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы.

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом

лексических особенностей текста.

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.

Речевой этикет: формы обращения.

Предложение и словосочетание.

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом.

Умение  редактировать  простое  и  сложное  предложение:  исправлять  порядок  слов  и  порядок

частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…

Умение  составлять  простое  сложносочиненное  и  сложноподчиненное  предложение  с

определительной,  изъяснительной,  причинно  –  следственной,  сравнительной  связью.  Умение

интонационно правильно читать предложения разных типов.

Текст.

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. План.

Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).

Стили речи:  разговорный,  книжные (научный,  публицистический,  деловой),  художественный.

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.

Типы текста:  повествование,  описание,  рассуждение,  оценка  действительности.  Соотношение

типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с элементами

оценки  действительности,  описание  животного  в  научно  –  публицистическом  стиле,

художественное повествование с элементами описания.
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Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические,

грамматические  и  интонационные  средства  связи.  Умение  определять  средства  связи

предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени

в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, проводить

лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным

построением в предложение с однородными членами и наоборот.

Композиция  текста.  Завязка,  развитие  действия,  кульминация,  развязка.  Умение  определять

элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры.

Умение  восстанавливать  деформированный  текст  с  опорой  на  знание  композиции  и  средств

межфразовой связи. 

знать: 

 многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры;

 изобразительно-выразительные  средства  языка:  тропы,  метафоры,  сравнения,

олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения;

 иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.

уметь:

 распознавать типы текстов;

 устанавливать связь предложений в тексте;

 распознавать  предложение  со  сравнительным  оборотом;  составлять  простое,

сложносочинённое и сложноподчинённое предложение.

 определять  стилистическую  принадлежность  текстов;  определять  средства  связи

предложений  в  тексте;  преобразовывать  текст  с  параллельным  построением  в

предложение с однородными членами и наоборот.

 восстанавливать  деформированный  текст  с  опорой  на  знание  композиции  и  средств

межфразовой связи.

Тематический план

№
п/п

Тема занятия Элементы
содержания

Умения, вырабатываемые в результате
деятельности уч-ся

1. Омонимы, омофоны, 
омоформы, каламбуры.

Отличие
многозначного  слова
от  омонимов.

Формирование представления об 
омонимах, омофонах, омоформах, 
каламбурах.

386



Знакомство  с
каламбурами.

2. Фразеологизмы. Работа  с
фразеологизмами.
Заменять  слова
фразеологизмами.

Формирование  представления  о
фразеологизмах. Уметь определять слова с
переносным значением слова.

3. Фразеологизмы Составить  рассказ,
используя
фразеологизмы.

Навыки  употребления  фразеологизмов  в
устной и письменной речи.

4. Диалектизмы. Значение 
диалектизмов в 
литературном языке.

Формирование представления о диалектиз-

мах. Диалекты в литературном языке.

5. Сравнение, эпитеты, 
олицетворение.

Сведения об 
изобразительных 
средствах языка: 
олицетворении, 
сравнении, эпитете.

Навыки употребления изобразительно-
выразительных средств в устной речи.

6. Метафора. Знакомство с 
метафорой. 
Определение 
выражений с 
метафорой.

Роль метафоры в художествен-

ном тексте.

7. Пословицы и поговорки. 
Афоризмы.

Работа с 
пословицами и 
поговорками. 
Знакомство с 
афоризмами.

Умение уместного употребления пословиц
в речи.

8. Сочинение по пословице. Составлять текст по 
заданной пословице.

Умение раскрывать смысл пословицы.

9. Анализ сочинений по Работа над Умение редактировать текст, исправлять 
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пословицам. орфографическими и
речевыми ошибками.

лексические и стилистические ошибки.

10. Художественный стиль. 
Общее понятие.

Знакомство с 
художественным 
стилем. 
Изобразительные 
языковые средства 
художественного 
стиля.

Умение составлять текст в 
художественном стиле.

11. Сочинение – пейзажная 
зарисовка.

Подбор образных 
средств для 
написания 
сочинения.

Умение составлять текст в художествен-

ном стиле.

12. Рифма. Понятие о 
стихотворении как 
об определенном 
способом 
организованном 
тексте.

Умение определять стихи, определенный 
ритм.

13. Диалог и монолог. Определение в 
тексте диалогов, 
монологов.

Диалог и монолог как форма речи.

14. Драматические 
импровизации.

Знакомство с пьесой.
Инсценировка 
отрывка из данного 
рассказа.

Уметь трансформировать рассказ в пьесу.

15. Драматические 
импровизации.

Инсценировка по 
отрывку из повести 
«Витя Малеев в 
школе и дома».

Уметь трансформировать рассказ в пьесу.

16. Композиция текста. 
Основные элементы 
композиции.

Знакомство с 
элементами 
композиции текста.

Уметь определять все части текста.

17. Композиция. Работа с 
деформированным текстом.

Определять стиль, 
тему, основную 
мысль текста. 
Работать с 
деформированным 

Уметь определять элементы композиции 
текста.
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текстом.

18. Творческая работа. Письмо сочинения 
на определенную 
тему.

Писать сочинение на определенную тему.

19. Сочинение – миниатюра в 
художественном стиле.

Письмо сочинения в 
художественном 
стиле.

Составлять текст в художественном стиле.

20. Творческая работа. Письмо сочинения 
«наоборот».

Сочинение сказки по опоре.

21. Публицистический стиль. Знакомство с 
публицистическим 
стилем и его 
особенностями.

Уметь писать сочинения в 
публицистическом стиле.

22. Газетно – 
публицистический стиль.

Познакомить с 
особенностями 
газетно-
публицистического 
стиля.

Уметь определять корреспонденцию, 
репортаж, статью.

23. Деловая игра «Вёрстка 
газеты».

Учиться «собирать» 
газету, располагать 
типографский набор 
на страницах газеты.

Формирование умения выпускать стенную
газету.

24. Официально – деловой 
стиль.

Знакомство с 
официально – 
деловым стилем и 
его особенностями.

Формировать умение написания деловых 
документов.

25. Тезисы. Конспект. Составления 
конспекта.

Формировать умение написания 
конспектов статей.

26. Аннотация. Написание 
аннотации к 
любимой книге.

Формировать умение составления 
аннотации к прочитанным книгам.

27. Я пишу письмо. Знакомство с 
особенностями 
эпистолярного 
жанра.

Формирование умения оформления адреса 
на письме.

28. Личный дневник. Важность ведения Умение вести записи в личном дневнике.
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личного дневника.

29. Сочинение «Мои любимые 
стихи».

Выбирать любимых 
поэтов, любимые 
стихи.

Развитие познавательного интереса, 
внимания к поэзии.

30. Сочинение «Мои любимые 
стихи».

31. Сочини сценарий для 
мультфильма.

Придумать тему, 
каждому герою роль.

Формирование навыка составления 
мультфильма.

32. Конкурс на лучшее 
название конфет.

Собрать различные 
названия конфет. 
Установить источник
происхождения этих 
названий.

Оформление своих исследований в виде 
презентации.

33. Обобщение. Проверим 
себя.

Лингвистический 
турнир.

Умение применять полученные знания в 
нестандартной ситуации

34. Итоги года. КВН.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»  4 класс

Предполагаемые результаты реализации программы
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:

 осознание себя как члена семьи, общества и государства;
 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
 развитие самостоятельности и осознания личной ответственности за свои поступки;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных

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  известным
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:
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 составление текстов в устной и письменной формах;
 умение слушать собеседника и вести диалог;
 умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь

свою;
 умение излагать 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 собственное
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.

Учебно-тематический план для 4 класса

№
занятия

Тема занятия
Теоретическая
Часть

Практическая
часть

Форма
занятия

Тема 1. Что такое деньги и какими
они бывают

10 10

1-4 Как появились деньги. 2 2 Беседа

5-8
История монет.

2 2
Беседа,
практические
занятия

9-12
 Бумажные деньги.

2 2
Беседа,
практические
занятия

13-16 Безналичные деньги. 2 2
Беседа,
практические
занятия

17-20 Валюты. 2 2
Сюжетно  –
ролевая игра

Тема  2.  Из  чего  складываются
доходы в семье.

2 2

21-24
Откуда в семье  берутся
деньги.

2 2
Беседа,
практические
занятия

Тема  3.  Почему  семьям  часто  не
хватает денег на жизнь и как этого
избежать.

2 3

25-29
На  что  семья   тратит
деньги.

2 3
Беседа,
практические
занятия

Тема  4.  Деньги  счёт  любят,  или
как управлять  своим кошельком,
чтобы он не пустовал.

2 3
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30-34

Как  правильно
планировать  семейный
бюджет.

2 3
Беседа,
практические
занятия

Итого часов: 34 16 18

Содержание программы

Тема 1. Что такое деньги, и откуда они взялись?
Появление  обмена  товарами.  Проблемы  товарного  обмена.  Появление  первых  денег  –

товаров  с  высокой  ликвидностью.  Свойства  драгоценных  металлов  (ценность,  прочность,
делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных
государств.

Основные понятия
Товар.  Деньги.  Покупка.  Продажа.  Ликвидность.  Драгоценные  металлы.  Монеты.

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры.  
           Компетенции

-Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

-Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

-Описывать свойства товарных денег. 

-Приводить примеры товарных денег. 

-Приводить примеры первых денег.
Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита денег 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. 
Тема 3. Какие деньги были раньше в России.

Древнерусские  товарные  деньги.  Происхождение  слов  «деньги»,  «рубль»,  «копейка».
Первые русские монеты. 

Основные понятия
«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын.

Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 
          Компетенции
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-Описывать старинные российские деньги. 

-Объяснять происхождение названий денег.
Тема 4. Современные деньги России и других стран.

Современные деньги России.  Современные деньги мира.  Появление безналичных денег.
Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов.
Функции банкоматов.

Основные понятия
Доллары.  Евро.  Банки.  Наличные,  безналичные  и  электронные  деньги.  Банкомат.

Пластиковая карта. 
          Компетенции

-Описывать современные российские деньги. 
-Решать задачи с элементарными денежными расчётами.
- Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 
-Приводить примеры иностранных валют.
Тема 5. Откуда в семье деньги?

Деньги  можно  получить  в  наследство,  выиграть  в  лотерею или  найти  клад.  Основным
источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы
зависит от профессии. Собственник может получить арендную плату и проценты. Государство
помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке
денег  их  можно взять  взаймы.  Существуют мошенники,  которые  обманом отбирают у  людей
деньги.

Основные понятия
Доходы.  Клады.  Лотерея.  Наследство.  Товары.  Услуги.  Заработная  плата.  Профессия.

Сдельная  зарплата.  Почасовая  зарплата.  Пенсия.  Пособие.  Стипендия.  Имущество.  Аренда.
Проценты по вкладам. Кредиты. 
         Компетенции

-Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

-Объяснять причины различий в заработной плате.

- Объяснять, кому и почему платят пособия. 

-Приводить примеры того, что можно сдать в аренду.
Тема 6. На что тратятся деньги.

Люди постоянно  тратят  деньги  на  товары и  услуги.  Расходы бывают  обязательными и
необязательными.  Для  покупки  мебели,  бытовой  техники,  автомобиля  чаще  всего  приходится
делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги
можно  взять  в  долг.  Некоторые  люди  тратят  много  денег  на  хобби,  а  иногда  и  на  вредные
привычки.

Основные понятия
Расходы.  Продукты.  Коммунальные  платежи.  Счёт.  Одежда.  Обувь.  Образование.

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 
          Компетенции

-Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки.
- Сравнивать покупки по степени необходимости.
 -Различать планируемые и непредвиденные расходы. 
- Объяснять, как появляются сбережения и долги.
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Тема 7. Как с умом управлять своими деньгами.
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать

финансовых проблем.
Основные понятия
Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

          Компетенции

-Объяснять, как управлять деньгами.

 -Сравнивать доходы и расходы. 

-Объяснять, как можно экономить. 

-Составлять  бюджет на простом примере.
Тема 8. Как делать сбережения.

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк
или ценные бумаги, могут принести доход.

Основные понятия
Копилки.  Коллекционирование.  Банковский  вклад.  Недвижимость.  Ценные  бумаги.

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 
          Компетенции

-Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

-Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

-Сравнивать разные виды сбережений.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Геометрия вокруг нас» 4 класс
                            Содержание занятий 
Высота.  Медиана.  Биссектриса.  Треугольники,  высота,  медиана,  биссектриса  основание  и  их
построение.
Прямоугольный треугольник. Катет и гипотенуза треугольника. Составление из треугольников
других фигур.
«Новые» четырехугольники.
Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Диагонали их и центр. Сходство этих фигур и различие.
Площадь.
Периметр и площадь. Сравнение. Нахождение площади с помощью палетки.
Площадь треугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника.
Нахождение площади нестандартных фигур с помощью палетки.
Геометрическая фигура.
Геометрическое тело.
Понятие объема. Геометрическое тело. Квадрат и куб. Сходство и различие.
Построение  пирамиды.  Прямоугольник  и  параллелепипед.  Построение  параллелепипеда.
Сходство и различие.
Круг, прямоугольник, цилиндр. Сходство и различие. Построение цилиндра.
Знакомство с другими геометрическими фигурами.      
              

Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:
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  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения   
  новой частной задачи;
умение  адекватно  оценивать  результаты  своей  работы  на  основе  критерия  успешности

учебной деятельности;
понимание причин успеха в учебной деятельности;
умение  определять  границы  своего  незнания,  преодолевать  трудности  с  помощью

одноклассников, учителя;
представление об основных моральных нормах.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
планировать  этапы  решения  задачи,  определять  последовательность  учебных  действий  в

соответствии с поставленной задачей;
осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя;
анализировать ошибки и определять пути их преодоления;
 различать способы и результат действия;
адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации;
 проявлять познавательную инициативу и самостоятельность;
самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты по

заданным признакам;
анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи;
 находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов;
классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия полученных

групп;
 устанавливать  зависимости,  соотношения  между  объектами  в  процессе  наблюдения  и

сравнения;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию;
 формулировать проблему;
 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах;
 устанавливать  причинно-следственные  отношения  между  изучаемыми  понятиями  и

явлениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии;
 выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов решения задачи;
 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных

связей;
 различать обоснованные и необоснованные суждения;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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 самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
принимать участие в совместной работе коллектива;
 вести диалог, работая в парах, группах;
допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение;
 координировать свои действия с действиями партнеров;
корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию;
 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности;
 осуществлять взаимный контроль совместных действий;
 совершенствовать математическую речь;
высказывать  суждения,  используя  различные  аналоги  понятия;  слова,  словосочетания,

уточняющие смысл высказывания.
Обучающийся получит возможность научиться:
критически относиться к своему и чужому мнению;
уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;
 принимать самостоятельно решения;
 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников.

Календарно- тематическое планирование 

№
урока

Дата Тема урока Кол-во
часов

Содержание занятий

1 Повторение материала, 
изученного в 3-м классе (игра-
путешествие).

1 Составление узоров из геометрических 
фигур. Игра «Сложи квадрат».

2 Решение топологических 
задач. Подготовка учащихся к 
изучению объемных тел. 
Пентамино.

1 Топологические задачи. Пентамино.

3 Куб. Игра «Кубики для всех». 1 Зрительный диктант.  Игра «Не пройди 
дважды».  Игра «Пифагор».

4 Прямоугольный 
параллелепипед. Куб. 
Развертка параллелепипеда.

1 Практическая работа. Развёртка куба. 
Моделирование куба.

5 Каркасная модель куба. 
Развертка куба.

1 Работа с проволокой. Игра «Одним 
росчерком».

6 Куб. Площадь полной 
поверхности куба.

1 Сказка. Графический диктант «Лампа». 
Задания на смекалку.

7 Знакомство со свойствами 
игрального кубика.

1 Игральный кубик. Задания на развитие 
пространственного мышления. Игра 
«Узнай фигуру».

8 Равносторонний и 
равнобедренный 
треугольники.

1 Графический диктант «Пирамида». 
Сказка. Практическая работа.

9 Измерение углов. 
Транспортир.

1 Градусная мера угла. Задания на 
нахождение градусной меры угла. 

396



Решение задач. 
10 Построение углов заданной 

градусной меры.
1 Алгоритм построения угла. Игра 

«Одним росчерком».
11 Построение треугольника по 

трем заданным сторонам.
1 Стихотворение. Задачи на развитие 

пространственного мышления.
12 Построение равнобедренного и

равностороннего 
треугольников.

1 Алгоритм построения треугольника. 
Оригами. 

13 Площадь. Вычисление 
площади фигур сложной 
конфигурации.

1 Песенка. Задачи на нахождение 
площади. Игра «Одним росчерком».

14 Площадь. Измерение площади 
палеткой.

1 Палетка. Игра со спичками. 
Графический диктант «Белочка».

15 Числовой луч. 1 Практические задания. Задачи на 
развитие пространственного мышления.
Игра «Собери узор».

16 Числовой луч (закрепление). 1 Задания на развитие памяти, внимания, 
логического мышления. 

17 Сетки. Игра «Морской бой». 1 Игра «Морской бой». Правила игры. 
18 Сетки. Координатная 

плоскость.
1 Задания на развитие пространственного 

мышления. Составление рисунка по 
заданию. Игра «Морской бой».  

19 Осевая симметрия. 1 Игра «Выполни симметрично».. Игра 
«Выложи из спичек».

20 Симметрия. 1 Выполнение симметричных рисунков. 
Оригами «Ёжик»

21 Симметрия (закрепление). 1 Игра «Сложи узор». Графический 
диктант «Киска». Головоломка.

22 Поворотная симметрия. 1 Кубик Рубика.  Практическая работа.
23 Прямоугольный 

параллелепипед.
1 Сказка. Задача на развитие воображения.

24 Прямоугольный 
параллелепипед.

1 Игра «На что похоже?». Задания с 
координатной плоскостью.

25 Прямоугольный 
параллелепипед. Модель 
развёртки параллелепипеда.

1 Моделирование параллелепипеда. 
Задание на сообразительность.

26 Цилиндр. 1 Стихотворение. Задание на развитие 
пространственного мышления.

27 Цилиндр. Закрепление 
изученного.

1 Самостоятельная работа. Графический 
диктант «Кувшин».

28 Конус. 1 Зрительный диктант. Загадки. 
Практическое задание.

29 Пирамида. 1 Моделирование пирамиды. Развёртка. 
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30 Пирамида. 1 Графический диктант. Задание на 
развитие воображения. «Танграм».

31 Шар. 1 Геометрическая разминка. Логическая 
задача «Колумбово яйцо».

32 Обобщение изученного 
материала по теме 
«Геометрические тела».

1 Игра «Узнай по развёртке».

33 Мониторинг ЗУН 1 Проверочные задания на 
сформированности геометрических 
понятий.

34 Геометрический КВН. 1 Игра - КВН.

35 Резерв 1

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся  -  это  комплексная  программа  формирования  представлений  об  основах
экологической  культуры  личности  обучающегося,  на  примере  экологически  сообразного
поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического  и  психического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы:
образовательная программа начального общего образования.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  формирования  экологической
культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся являются:

- Федеральный закон №273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»,

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья» Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15, постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации 10 июля 2015 года N 26;

Программа  формирования  экологической  культуры,  здоровья  и  безопасного  образа  жизни
сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья
детей:

-неблагоприятные  социальные  (неполные  семьи),  экономические  (малообеспеченные  и
многодетные семьи) и экологические условия; 

-факторы  риска  (наличие  детей  с  хроническими  заболеваниями),  имеющие  место  в
образовательном учреждении, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и
подростков от первого к последнему году обучения;
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-особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей
опыта  «нездоровья»  и  восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь,
не восприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его
нарушений, как актуальной и значимой. 

Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни  определена  Приказом  Минобрнауки  России  от  19.12.2014  N  1599"Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"и включает: 

- цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической
культуры,  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  описание
ценностных ориентиров в ее основе;

-  направления  деятельности  по  здоровьесбережению,  обеспечению  безопасности  и
формированию  экологической  культуры  обучающихся,  отражающие  специфику
образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса;

-  модель  организации  работы,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни,
поведения;

-  критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  в  части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;

-  методика  и  инструментарий  мониторинга  достижений  планируемых  результатов  по
формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся.

Цель, задачи и результаты деятельности.

Цель  программы:  обеспечить  системный  подход  к  созданию  экологической  и
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм
поведения,  обеспечивающих сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
обучающихся,  способствующей  познавательному  и  эмоциональному  развитию  детей,
достижению планируемых результатов. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

обучающихся, сгруппированы по трем уровням:

В области формирования личностной культуры:

 сформировать  умения противостоять  в  пределах возможностей действиям и  влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья;

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
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 научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на  основе  её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

 расширять знания и навыки по экологической культуре.

В области формирования социальной культуры:

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять
и укреплять здоровье, охранять природу;

 дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о  негативных
факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные
заболевания,  переутомления  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах  возникновения
зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их
пагубном влиянии на здоровье;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра  телепередач,  участия  в  азартных
играх;

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

В области семейной культуры:

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха,
двигательной активности;

 сформировать  представление  об  основных  компонентах  экологической  культуры  и
здорового образа жизни;

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Учитывая,  что  одним  из  компонентов  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа
жизни  является  просветительская  работа  с  родителями  обучающихся,  в  программе
предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по формированию
у  детей  устойчивого  навыка  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  к  природоохранной
деятельности.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни- это
комплексная  программа формирования  у  обучающихся  с  умственной отсталостью установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического  и  психологического  здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
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Программа  формирования  экологической  культуры  разрабатывается  на  основе  системно-
деятельностного  и  культурно-исторического  подходов,  с  учётом  этнических,  социально-
экономических,  природно-территориальных  и  иных  особенностей  региона,  запросов  семей  и
других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания,
условий,  планируемых  результатов,  а  также  форм  ее  реализации,  взаимодействия  с  семьёй,
учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как
гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая  культура,  безопасность  человека  и
государства.  Она  направлена  на  развитие  мотивации и  готовности  обучающихся  действовать
предусмотрительно,  придерживаться  здорового  и  экологически  безопасного  образа  жизни,
ценить  природу  как  источник  духовного  развития,  информации,  красоты,  здоровья,
материального благополучия.

Планируемые результаты:

К личностным результатам обучающихся относятся:

-  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию в  сфере  здоровья  и  безопасности,
экологической культуры;

-  сформированность  мотивации  к  познанию  закономерностей  формирования  и  сохранения
здоровья человека;

-  сформированность  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих;

-  развитие  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремленности  и  настойчивости  в
достижении результата;

-  внутренняя  позиция  при  самостоятельном  выборе  стиля  поведения  в  повседневной  и
экстремальной ситуации.

К межпредметным результатам относятся:

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов базовых учебных действий
(познавательные,  регулятивные,  личностные  и  коммуникативные),  позволяющие  сохранять
здоровье в процессе обучения и других видах деятельности;

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, его
здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,
как  фактора,  способствующего  развитию  ребенка  и  достижению  планируемых  результатов
общего образования.

401



К предметным результатам относятся:

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по получению
нового  знания  в  области  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  а
также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности,
лежащая в основе современной научной картины мира;

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире
на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа
жизни; 

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.

Программа  формирования  экологической  культуры  обеспечивает  формирование  ценностных
ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а
также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

-  приобретение  знаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  возможностях  человеческого
организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых
элементов спортивной подготовки;

-  составление  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его  выполнения,  соблюдения
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;

-  получение  навыков  личной  гигиены,  рационального  использования  природных  факторов,
экологически грамотного питания;

-  получение  элементарных  представлений  о  взаимосвязи,  взаимозависимости  физического,
психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности;

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта для
укрепления своего здоровья.

II. Направления деятельности программы.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся  реализуется по следующим направлениям:

1.  Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательной  организации  с  целью
реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с интеллектуальными
нарушениями. 
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2.  Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  средствами  урочной
деятельности  при  использовании  программного  материала,  формирующего  у  обучающихся  с
умственной отсталостью установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего
обсуждение  проблем,  связанных  с  безопасностью  жизни,  укреплением  собственного
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

3.  Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленной  на  обеспечение
рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и
двигательной подготовленности обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),  повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление
здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья  в  различных  формах  (на  уроках
физкультуры,  в  секциях,  при  проведении  динамических  пауз  на  уроках,  на  переменах,  при
проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений об
экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах экологической
этики,  об  экологически  грамотном  взаимодействии  человека  с  природой  в  ходе  экскурсий,
прогулок,  туристических  походов  и  путешествий  по  родному  краю;  приобретения
первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном
участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей
(законных  представителей),  обучающихся  и  педагогов  образовательной  организации,
обеспечивающей расширение опыта общения с природой.

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и
укрепления  здоровья  обучающихся  направлена  на  повышение  уровня  их  знаний  в  форме
проведения  родительского  лектория,  привлечения  родителей  (законных  представителей)  к
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа  жизни   является  направляемая  и  организуемая  взрослыми  практическая  работа
обучающихся  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  способствующая
практическому  освоению ими  знаний,  основ  здорового  образа  жизни;  развитию потребности
взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека режима
дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены.

Анализируя возможности учреждения можно выделить следующие услуги и условия, которыми 
располагает школа:

В  школе  создана  материально-техническая  база,  обеспечивающая  оптимальные  условия  для
сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся.  Все  школьные  помещения  соответствуют
санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны
здоровья  и  охраны труда  обучающихся.  В  школе  соблюдаются  требования  к  использованию
технических  средств  обучения,  в  том  числе  компьютеров.  Учащиеся  начальной  школы
обучаются  в  закреплённых  за  каждым  классом  учебных  помещениях.  При  оборудовании
учебных  помещений  по  возможности  максимально  соблюдены  все  требуемые  нормы
расположения оборудования. Учебные помещения имеют рабочую зону учащихся (размещение
учебных  столов),  рабочую  зону  учителя,  пространство  для  размещения  учебно-наглядных
пособий  и  технических  средств  обучения  (TCО).  Учебные  помещения  школы  оснащены
двуместными партами.
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Для  проведения  занятий  на  свежем  воздухе  имеется  оборудованная  игровая  площадка.  Есть
кабинеты  педагога-психолога,  логопеда,  медицинский  кабинет.  Санузлы  для  мальчиков  и
девочек  расположены  на  1-ом  этаже.  Полы  туалетных  и  умывальных  комнат  выстланы
керамической  плиткой.  Состояние  воздушно-теплового  режима,  освещения  в  школе,
водоснабжения  и  канализации,  противопожарной  системы  соответствуют  требованиям
САНПиНа.

В  школе  работает  столовая, позволяющая  организовывать  качественное  горячее  питание
обучающихся  в  урочное  и  внеурочное  время.  Все  учащиеся  получают  обеды.  Система
организации  питания  в  школе  ставит  перед  собой  следующие  задачи:  обеспечить  учащимся
полноценное  горячее  питание;  следить  за  калорийностью  и  сбалансированностью  питания;
прививать учащимся навыки здорового образа жизни; формировать культуру питания и навыки
самообслуживания.  Питание в столовой проходит организованно.

В школе функционирует спортивный  зал, имеется всё необходимое оборудование.

Соблюдается питьевой режим, режим проветривания, кварцевания (при необходимости).

Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей  инфраструктуры  в  школе
поддерживает квалифицированный состав педагогических работников,  работников столовой и
обслуживающего персонала.

Оздоровительную  работу  с  обучающимися  обеспечивают:  медицинская  сестра,  педагог-
психолог, учитель физической культуры.

В школе действует расписание, соответствующее СанПиН. 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 образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях).

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.

Основная  идея  УМК  «Школа  России»  (учебно-методического  комплекса)  -  это  оптимальное
развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста,
способностей,  интересов,  склонностей,  развития)  в  условиях  специально  организованной
учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в
роли  организатора  учебной  ситуации.  УМК  имеет  богатую  палитру  возможностей  для
достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов: непрерывного общего
развития каждого ребенка, целостности картины мира, учета индивидуальных возможностей и
способностей  школьников,  прочности  и  наглядности,  охраны  и  укрепления  психического  и
физического  здоровья  детей.  УМК создан  на  основании системно-  деятельностного  подхода,
позволяющего  ориентировать  педагога  на  достижение  личностных  и  метапредметных
результатов обучения обучающихся.
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УМК формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание
учебников  имеет  культурологический,  этический  и  личностно  ориентированный  характер  и
обеспечивает возможность понимания учащимися основных правил поведения в обществе на
основе  традиционных  духовных  идеалов  и  нравственных  норм.  Достижению  личностных
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка.
Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, психологического, нравственного и духовного
здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ
жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале
пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня.

Учебники «Чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова,  детских
писателей,  фольклорные  произведения  народов  России,  работая  с  которыми  дети  постигают
простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В
процессе  взаимодействия учащихся с  художественными произведениями,  которому помогают
вопросы  и  задания,  происходит  не  только  интеллектуальное  познание,  но  и  самопознание,
переосмысление  читательских  переживаний  и  перенос  нравственных  открытий  в  жизненный
опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся.

В курсе «Окружающий мир» выделяются темы, рассматривающие различные аспекты здоровья
человека. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного
поведения  ребенка  в  природном  и  социальном  окружении  (например,  «Как  уберечь  себя  от
беды»).  Знакомство  с  организмом  человека  и  функционированием  основных  систем  органов
(«Человеческий организм», «Изучаем органы чувств», и др.) позволяет акцентировать внимание
учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах
личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья.

Курс «Математика»: ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и дает
пример для подражания героям задач, занимающихся спортом и пр.

В  курсе  «Технология»  формируются  первоначальные  представления  о  созидательном  и
нравственном  значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности
правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На
уроках профессионально-трудового обучения особое значение уделяется освоению учащимися
правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.

Вопросы  и  задания  УМК  помогают  учащимся  критически  оценивать  собственные  и  чужие
поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и
национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к
родителям,  заботы  о  младших  и  старших,  ответственности  за  другого  человека,  осознавать
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и
нацеливать  учащихся  на  укрепление  собственного  физического,  психологического,
нравственного и духовного здоровья.
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III. Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Модель  организации  работы  по  формированию  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни строится на основе экологической культуры.

Экологическая культура - важная составляющая духовной культуры человека, проявляющаяся в
сфере взаимодействия человека с  природой,  базируется на системе экологических ценностей,
ведущей из которых является гармония человека с природой. 

Экологическая  культура  соединяет  человека  и  природу  и  отражает  истинно  человеческое
отношение к природе. 

Экологическое  образование  определяется  как  распространение  экологических  знаний  о
состоянии  окружающей  среды,  охране,  рациональном  использовании  и  восстановлении
природных ресурсов. Реализация данного направления в урочное и внеурочное время связана с
использованием:

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  направленная на
повышение  эффективности  учебного  процесса,  снижение  при  этом  чрезмерного
функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия  перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха, включает:

.. соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся
на всех этапах обучения;

..  использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям  и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

.. введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;

.. строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

.. индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности), работа по адаптированным индивидуальным программам.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В ОУ имеются современные компьютеры с
доступом  в  Интернет,  интерактивная  доска,  большинство  кабинетов  обеспечены
мультимедийным оборудованием, что позволяет на уроке использовать презентации, просмотр
видеоматериала.

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная  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, включает:

406



..  полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках
физического воспитания, в секциях и т. п.);

..  рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий
активно-двигательного характера

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы
формирования здорового и безопасного образа жизни

Направление деятельности
Содержание деятельности, мероприятия

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности

установка  на  здоровый  образ  жизни,  укрепление  физического,  нравственного  и  духовного
здоровья.

 Проведение  тематических  педсоветов  по  вопросам  нормирования  домашней  работы
обучающихся.

 Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий.

 Проведение  психологических  тренингов  для  учителей  по  вопросам  индивидуального
подхода к обучающимся.

 Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы учащихся.

 Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и т.п.

Просветительская работа с родителями направлена на объединение усилий для формирования
ЗОЖ у обучающихся

 Лекции, семинары, консультации для родителей по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья («Почему дети и родители не всегда понимают друг друга?», «Как
доставить  радость  маме?»,  «Агрессивные  дети.  Причины  детской  агрессии»,
«Утомляемость ребёнка и как с ней бороться»,  «Вредные привычки – профилактика в
раннем возрасте» и т.п.).

 Совместные  праздники  для  детей  и  родителей  по  профилактике  вредных  привычек
(«Папа, мама, я – спортивная семья», «День победы» и т.д.).

Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни включает в себя:

Просветительско-воспитательную работу с обучающимися:

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных
на  формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  которые
должны  носить  модульный  характер,  реализовываться  во  внеурочной  деятельности  либо
включаться в учебный процесс;

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике
вредных привычек, охране природы;
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-проведение конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни реализуется путём:

- физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как уроки, школьные
спортивные  секции,  массовые  физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  спортивные
соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности через включение
их  в  занятия  подвижными  играми,  баскетболом,  волейболом,  пионерболом,  беговыми
упражнениями, прыжками, метанием мяча.

-организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется через
урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение
недели  экологии,  экологические  праздники,  прогулки.  Виды  деятельности:  беседы,  решение
экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность.

-организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике
психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение
режима  труда  и  отдыха,  применение  здоровьесберерегающих  технологий,  соблюдение
санитарно-гигиенический  требований  и  норм.  Во  внеурочной  деятельности  организуются
подвижные игры во время перемен, тематические беседы, выпуск газет, беседы с родителями о
соблюдении режима дня школьников.

-  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  реализуется  через  встречи  с
инспекторами  дорожного  движения,  беседы,  праздники,  конкурс  «Безопасное  колесо»,
оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков.

IV.  Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  в
части  формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  экологической  культуры
обучающихся.

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих
выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости
учащихся и т.п.

Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных
часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Критериями  эффективности  реализации  программы  является  овладение  обучающимися
умениями:

-  следовать  социальным  установкам  экологически  культурного,  здоровьесберегающего,
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его;

-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её;

-оценивать  соответствие  мотива  и  результата  поведения  с  позиции  экологической  культуры,
взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
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Уровни форсированности экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:

Высокий  уровень:  у  обучающихся  выражены  ответственное  отношение  к  сохранению
собственного  здоровья  и  жизни,  здоровья  и  жизни  окружающих,  постоянный  интерес  и
мотивация  к  изучению  вопросов  здорового  и  безопасного  образа  жизни.  Присутствует
динамичная  система  знаний  по  вопросам  здоровья  и  безопасности,  экологической  культуре,
логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний.
Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в
сфере  формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни.  Обучающиеся  проявляют
инициативу  и  принимают  активное  участие  в  здоровьесберегающем  воспитательно-
образовательном  процессе,  способны  к  продуктивной  творческой,  научно-исследовательской
деятельности по данному направлению.

Средний уровень  позволяет обучающимся выполнять большинство стандартных требований в
сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном процессе.
Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями другого
порядка,  ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни,  здоровья и
жизни  окружающих  проявляется  не  всегда.  Мотивация  к  деятельности  в  области
здоровьесбережения  и  безопасности  носит  чаще  прагматический  характер.  Отмечается
преобладание  периодического  интереса  к  проблемам здорового  и  безопасного  образа  жизни,
владение  знаниями,  умениями  и  навыками  сохранения  здоровья  и  безопасности,
среднепродуктивная деятельность по данному направлению.

Низкий  уровень  характеризуется  преимущественно  начальной  степенью  развития  ее
компонентов,  преобладанием  ситуативного  интереса  к  проблемам  здорового  образа  жизни.
Отмечаются  фрагментарные,  узкоприкладные  знания  в  области  здоровья,  экологической
культуры,  не  развитые:  самоорганизация,  самоконтроль  и  самооценка.  Обучающиеся  этого
уровня  культуры  здоровья  могут  признавать  важность  проблемы формирования  здорового  и
безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе.

V.  Методика  и  инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых  результатов  по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и
формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа
жизни  у  обучающихся  используется  методика  и  инструментарий,  предусмотренный
программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами
и  классными  руководителями  в  форме  педагогического  наблюдения,  анкетирования,  опроса,
тестирования.

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обучающихся и
их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью. Основные
результаты реализации программы формирования экологической культуры и культуры здорового
и  безопасного  образа  жизни  учащихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,
предусматривающих  выявление:  динамики  сезонных  заболеваний;  динамики  школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
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Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников, однако оцениваются в
рамках мониторинговых процедур:

1)  анкетирование,  тестирование  обучающихся,  родителей  и  учителей,  мониторинговое
обследование  функциональной  готовности  (уровень  физического  развития  и  физической
подготовленности)  учащихся  к  условиям  образовательной  среды  и  освоению  ООП
(содержанию).

2)  мониторинг  гигиенических  условий  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования:

- требований к воздушно-тепловому режиму;

-требований к водоснабжению и канализации;

-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции;

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам;

-требований к организации учебного процесса;

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения;

-требования к организации питания;

-требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными партнерами
школы,  социологические  опросы  по  проблемам  необходимости  и  организации  работы  по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

4)  прогнозирование  и  планирование  вариантов  дальнейшего  совершенствования  развития
здоровьеформирующего образовательного процесса;

5)  распространение  накопленного  опыта  формирования  культуры  здорового  и  безопасного
образа жизни школьников.

6)  мониторинг  качества  формирования  у  педагогов  и  родителей  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни;

7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (методические
семинары,  индивидуальные  консультации  администрации  школы,  медицинских  работников,
методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, дистанционное
обучение, самообразование). 

Программа формирования  экологической культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни в
школе, предусматривает достижение следующих результатов образования:

• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей.
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• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия.

• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации.

• Повышение  заинтересованности  работников  школы-интернат  в  укреплении  здоровья
обучающихся, воспитанников.

• Стимулирование  повышения  внимания  обучающихся,  воспитанников  и  их  родителей
(законных представителей) к вопросам здорового образа жизни.

• Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе-интернат.

• Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим переводом детей
из специальной медицинской группы в подготовительную, а из подготовительной в основную.

• Приобретение  познаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  возможностях  человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий);

• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;

• Практическое  освоение  методов  и  форм  физической  культуры,  здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных
секциях  школы  и  внешкольных  учреждений,  при  подготовке  и  проведении  подвижных  игр,
спортивных соревнований);

• Составление  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его  выполнения,  поддержание
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;

• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела,
рационально  пользоваться  оздоровляющим  влиянием  природных  факторов  (солнца,  чистого
воздуха,  чистой  воды),  экологически  грамотного  питания  (здоровьесберегающими  формами
досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых
программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);

• Получение  элементарных  представлений  о  взаимосвязи,  взаимозависимости  здоровья
физического,  нравственного  (душевного)  и  социального-психологического  (здоровья  семьи  и
школьного  коллектива)  -  в  ходе  бесед  с  педагогами,  педагогом-  психологом,  медицинскими
работниками, родителями;

• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на  здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,  педагогом-  психологом,  медицинскими
работниками, родителями).

2.5.Программа коррекционной работы

Программа коррекционного курса «Психологическое развитие»

Пояснительная записка
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            Программа по коррекционному курсу «Психологическое развитие» является частью
АООП для слабовидящих обучающихся.

           Данная программа основывается на необходимости учета естественного хода развития
познавательной  деятельности  от  глобально-дифференцированного  отражения  объектов  и
явлений действительности ко все более расчлененным и дифференцированным ее формам. 

Использование  развивающих  игр  и  упражнений  в  учебном  процессе  оказывает
благотворное  влияние  на  развитие  не  только  познавательной,  но  также  и  личностно-
мотивационной сферы слабовидящих учащихся. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и

программно-методических материалов:

 Федерального закона «Об образовании в  Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273;

 Локалова  Н.П.  Уроки  психологического  развития  в  средней  школе–  М.:»Ось-
89»,2001

Цель  программы: развитие   интеллектуальных  способностей  подростка  (развитие  памяти,
мышления, восприятия, внимания, и др.). 

 Достижение поставленной цели подразумевает решение следующих задач:

 способствовать развитию познавательной сферы;
 ориентировать обучающегося на развитие творческих способностей и воображения;
 способствовать  развитию  логического  мышления,  внимания,  смысловой  памяти,

рефлексии.
 учить методам и приемам познания себя;
 формировать психологическую основу обучения, повысить уровень общего 

психологического, и в частности умственного, развития;
 развивать самостоятельность обучающегося.

При реализации данной программы необходимо соблюдение следующих принципов:

 СИСТЕМНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
 СИСТЕМАТИЧНОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
 ПСИХОЛОГИЗАЦИЯ

Сроки и этапы реализации программы

            Программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана на 1 учебный год.

            В учебном плане на программу «Психологическое развитие» отводится два часа в неделю,
общее  количество  часов  –  70,  включающих  2  часа  диагностики  в  начале  и  в  конце  года.
Коррекционно-развивающие  занятия  по  программе  проводятся  в  индивидуальной  форме.
Продолжительность занятия 40 минут. Занятия носят комплексный интегрированный характер. В
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процессе  занятия  учитываются  психофизиологические  особенности  ребенка  и  актуальный
уровень его развития.

Этапы реализации программы

 информационный (сбор необходимой информации об особенностях ребенка);
 диагностический (входящая диагностика; контрольная диагностика);
 коррекционно-развивающий – сентябрь – апрель;
 консультативный в течение года.

Программа  основывается  на  необходимости  учета  естественного  хода  развития
познавательной деятельности от глобально-дифференцированного отражения объектов и
явлений  действительности  ко  все  более  расчлененным  и  дифференцированным  ее
формам.  Занятия  строятся  на  основе  предметно-практической  деятельности  ребенка
совместно со взрослым, реализуются педагогом-психологом через систему специальных
упражнений и адаптационно-коррекционных технологий, включают большое количество
практических, развивающих упражнений.

            Примерная структура занятия:

 Вводная  часть,  которая  решает  задачу  создания  у  обучающегося  положительного
эмоционального фона. 

 Основная часть, направленная на целенаправленное развитие мышления – его отдельных
процессов и качеств, внимания, пространственных представлений, а также   личностных
характеристик подростка.

 Заключительная  часть,  во  время  которой  подводятся  итоги  занятия,  обсуждаются
результаты работы и те трудности, которые возникли при выполнении заданий. 

            В содержание занятий начального этапа обучения входят упражнения, пробуждающие у
ребенка интерес к общению со взрослым и способствующие установлению связи между ними. 

            Занятия по сенсорному воспитанию в рамках программы направлены на формирование
целостного  образа  предметов;  на  развитие  слухового  внимания  и  восприятия;  на  развитие
тактильно-двигательного восприятия; на развитие вкусового восприятия.

             Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному.
Сначала проводится работа, направленная на развитие интереса к сенсорным стимулам,
предметам, на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию 
активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 
ребенка (концентрация внимания, вокализация, эмоционально-двигательная отзывчивость).
            В  дальнейшем в  ходе  обучения  формируются  сенсорно-перцептивные  действия
(манипулирование  предметами,  восприятие  и  реагирование  на  раздражители  различной
модальности, узнавание людей, предметов и ситуаций). Ребенок учится не только распознавать
свои ощущения,  но  и  перерабатывать  получаемую информацию (развивается  взаимодействие
между органами чувств), что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем
мире.

          Методы обучения: словесные, практические.

          Технологии обучения:  здоровьесберегающие,  информационно-коммуникационные,
личностно-ориентированные.
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  Ожидаемые результаты реализации программы

Обучающийся получает знания:
 о значимости для человека внимания, ощущения, памяти, мышления, эмоций;
 иметь представление о том, что такое память, мышление, воображение;
 об особенностях эмоциональной памяти;
 о способах эффективного запоминания;
 о способах развития  мышления, внимания, памяти;
 о способах выражения эмоций.

умения:
 устанавливать закономерности;
 уметь выделять существенные признаки и несущественные;
 уметь анализировать, обобщать, сравнивать, классифицировать;
 распознавать анаграммы и самим их составлять;
 уметь задавать вопросы, видеть ситуацию глазами собеседника, понимать других;        
 осознавать и называть собственные переживания;
 осознавать в себе задатки и способности;
 различать виды поведения

       Взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса: психологическое
консультирование, психологическое просвещение и профилактика

Консультативная работа включает:

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы со слабовидящим  обучающимся;

 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы со слабовидящим  обучающимся;

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приёмов коррекционного обучения ребёнка.
Информационно-просветительская работа предусматривает:

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения слабовидящих детей
проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических особенностей таких детей.
Взаимодействие с семьей.

           Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом
эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в процессах
становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания),
которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие. Родители — важнейшие
участники педагогической работы, организуемой с ребенком, особенно если он по тем или иным
причинам  не  посещает  образовательное  учреждение.  Для  создания  благоприятных  условий
воспитания  в  семье  необходимо  знать  особенности  развития  ребенка,  его  возможности  и
перспективы развития.
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Основные направления в работе с семьёй представляются следующими:

 гармонизация семейных взаимоотношений;
 установление правильных детско-родительских отношений;
 помощь  в  адекватной  оценке  возможностей  ребенка  (как  физических,  так  и

психологических);
 помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины);
 обучение  элементарным  методам  психологической  коррекции  (аутогенной

тренировке т.п).
Система организации внутреннего контроля за реализацией программы

           Контроль за реализацией программы осуществляется через наблюдение за учащимся и
отслеживание динамики изменений в развитии за ребенком. Родители и педагоги наблюдают за
изменениями в личностном развитии ребенка.

           Для констатации показателей развития ребенка используется  дневник динамического
наблюдения  (Приложение  1),  который  заполняется   в  начале  и  конце  учебного  года  всеми
специалистами, осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение ребенка.

Учебно-тематический план

N 
п/п

Тема занятия Методики и задания Кол-во
часов

1. Входящая диагностика 1
2-3. Развитие внимания и мышления «Называйте и считайте», «Три 

слова»
2

     
4-5.

Развитие пространственных представлений. «Представьте куб», «Замените 
цифры символами»

2

6-7. Развитие внутреннего плана действия «Муха», «Говорим по-
марсиански»

2

8-9. Развитие пространственных представлений «Необычные ножницы», 
«Найдите фигуры»

2

  10-
11.

Развитие внимания и мышления «Забавные омонимы», 
«Способы применения 
предмета»

2

  12-
13.

Рефлексия чувств «Я-ромашка»,  «Я узнаю себя» 2

  14-
16.

Развитие мышления, рефлексия чувств «»Что я могу сказать о себе 
хорошее», «Выберите 
синонимы и антонимы»

3

17-
18.

Развитие мышления «Объясните греческие слова», 
«Отгадайте слова»

2

19- Развитие внимания «Делаем вместе», «Называйте и 2
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20 считайте»

21-
22.

Развитие мышления. «Найдите фигуры», «Одинако-
вые?Противопоположные?Раз-
ные?»

2

23-
25

Развитие умения различать виды поведения «Какое бывает поведение?» 3

26-
27.

Развитие внимания «Стенографы», «Найди буквы» 2

28-
29.

Развитие пространственных представлений «Ошибки в изображениях», 
«Вид комнаты сверху»

2

30-
33.

Развитие мышления «Существенные и 
несущественные признаки», 
«Замените символы словами»

4

34-
35.

Рефлексия личностных качеств «Такие разные лица», «Я узнаю 
себя»

2

36-
39.

Развитие воображения «Придумайте предметы», 
«Рисуем в уме»

4

40-
43.

Развитие мышления и эмоциональной сферы «Понимание пословиц», «Как 
преодолеть плохое 
настроение?»

4

44-
45.

Развитие мышления «Какое это понятие?», 
«Понимание пословиц»

2

46-
47.

Развитие пространственных представлений «Найдите лишнюю фигуру», 
«Дополните до куба»

2

48-
49.

Развитие мышления и эмоциональной сферы «Сравниваем понятия», 
«Угадайте выражение лица»

2

50-
51.

Развитие внимания «Делаем вместе», 
«Стенографы»

2

52-
55.

Развитие умения различать виды поведения «Какое бывает поведение», 
«Кто это?»

4

56-
58.

Развитие пространственных представлений «Перекресток», «Переворот 
фигур»

3

59-
62.

Развитие мышления «Разделите понятия», 
«Измените форму, не меняя 
содержания»

4

63-
66.

Рефлексия личностных качеств «Что я могу сказать о себе 
хорошее», «Говорящая 

4
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надпись»
67-
68.

Развитие пространственных представлений «Развертка с буквами», 
«Переворот фигур»

2

69. Итоговое занятие Подведение итогов работы за 
год

1

70. Итоговая диагностика 2

Ито
го:

70 часов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Коррекционно-развивающий курс «Развитие речи»

1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  разработана  на  основе  Программы  специальных  (коррекционных)

образовательных учреждений  IV вида (для слабовидящих детей) (ясли-сад – начальная школа)
под  редакцией  Л.И.  Плаксиной,  Концепции  духовно  –  нравственного  развития  и  восприятия
личности гражданина России, планируемых результатов начального образования, учебного плана
МБОУ « СОШ №19 города Новоалтайска Алтайского края» на 2020-2021 учебный год для детей с
нарушениями зрения.

Требования к учащемуся предъявляются с учетом психофизических особенностей.  При
обучении  детей  учитываются  особенности  зрительного  и  пространственного  восприятия,
мышления, памяти, воображения, речи, внимания, зрительно-моторной координации.

На каждом уроке реализуются здоровьесберегающие технологии: зрительные упражнения,
дыхательная гимнастика, упражнения для релаксации,  пальминг, физкультминутки, упражнения
в пантомиме, игры для эмоциональной разгрузки и др.

 Целями изучения факультатива «Развитие речи» в начальной школе являются:
 Формирование коммуникативной  компетенции учащихся:
 развитие  умения  пользоваться  сформированными  навыками  речевого  и   неречевого

общения в практической деятельности и формирование умения управлять своими эмоциями.
2. Задачи обучения:

 развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать  средства
языка и неречевые средства в соответствии с целями, задачами и условиями общения

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно
писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические
высказывания и письменные тексты

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
стремления совершенствовать свою речь.

 формирование  потребности  в  сопереживании,  формирование  самоконтроля  и
произвольной психорегуляции.

 формирование умения восприятия и воспроизведения выразительных поз и жестов,
присущих человеку и животному при выполнении различных видов деятельностии.

Тематическое   планирование  факультатива  «Развитие  речи»   рассчитано  на  1
учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часов в год.

Количеств
о часов в неделю

1 четверть
(9 нед)

2 четверть
(7 нед)

3 четверть
(10 нед)

4 четверть
(8 нед)

1 ч 8 ч 7 ч 10 ч 8 ч

Всего: 33 часа.
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На начало учебного года дети знают:
 умеют  производить   анализ работы  и  ответов  товарищей  на  уроке,  развивают

умение слушать друг друга;
 умеют  обогащать  собственный   словарный  запас  и  совершенствовать

грамматический строй речи, сформировано положительное осознанное отношение к языку, как к
явлению культуры;

 названия и определения частей слова (корень, окончание, приставка, суффикс);
 название и определения частей речи (имя существительное, имя прилагательное,

глагол, местоимение, предлог);
 название и определения главных (подлежащее и сказуемое) и второстепенных (без

деления на виды) членов предложения.

3. Предполагаемые результаты коррекционной работы
1. Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях

общения,  выбирать  адекватные языковые средства  для  успешного  решения  коммуникативных
задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.

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

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

7. Формирование умения  самостоятельно координировать мимические и жестовые
движения, способность произвольно регулировать эмоции и их проявления.

8. Формирование умения  достигать успеха в познавательном, деловом и личностном
общении со сверстниками и взрослыми, усвоение культуры общения.

Педагогические  технологии  на  основе  личностно  –  ориентированного  и
деятельностного подходов:

1. Личностно – ориентированное обучение
1. Информационно – коммуникативные технологии
4. Здоровьесберегающие технологии
Средства обучения

Печатные
пособия

Комплект демонстрационных таблиц для начальной школы,  
раздаточный материал, лента букв.

Технические
средства

Классная доска, магнитная доска, ноутбук.

Офтальмоло-
гические

средства

Офтальмотренажер,
индивидуальные  папки  по  коррекции  зрения  по  количеству

учащихся,
индивидуальные карточки по коррекции зрения,
демонстрационные таблицы для развития памяти и внимания,
индивидуальные карточки для развития памяти и внимания.

Коррекционн
ые средства

Массажеры  для  рук,  массажеры  для  ног,  индивидуальные
зеркала, шпатели, маски-эмоции.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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П/
№

Тема  и  содержание
коррекционной работы

Грамматические  и
лексические темы

Развитие  неречевых
процессов

Дата
план факт

1
1 четверть
Составление  рассказа
по  плану  «Летний
день,  который  мне
запомнился»

Безударные  гласные  в
корне  слова,
словарные  слова.
Развитие связной речи

Развитие
произвольности  в
движениях:  этюд
«Летний день!»

2 Словарные  игры.
Ребусы и кроссворды.

Безударные  гласные  в
корне  слова,
словарные слова

Развитие
зрительного
восприятия.
Развитие
произвольности  в
движениях:этюд
«Решил!»

3 Пересказ  с  опорой  на
план. «Хлеб»

Правописание
приставок.Развитие
связной речи

Развитие
эмоционального
восприятия.
Рисование
портретов  эмоций:
удивление,  радость,
счастье.

4 Составление  сказки  с
двумя героями.

Согласование  имени
существитель-
ного  с  именем
прилагательнымРазвит
ие связной речи.

Развитие
эмоционального
восприятия.
Рисование
портретов  эмоций:
гнев, страх, восторг.

5 Работа  с  текстом.
Подготовка  к
изложению  текста  от
первого  лица.
Народные сказки.

Согласование глаголов
с местоимениями в 1-м
и  3-м  лицах.Развитие
связной речи

Развитие  умения
сопереживания.

6 Изложение  текста  от
первого  лица»
Воробей»

Согласование глаголов
с местоимениями в 1-м
и  3-м  лицах.Развитие
связной речи

Развитие  умения
сопереживания.

7 Игры и  упражнения  с
фразеологизмами.

Правописание
глаголов  в
неопределенной
форме.

Развитие  приемов,
позволяющих
увеличивать  объем
запоминаемого
материала.

8 Сжатый  пересказ
текста «Ласточка»

Согласование глаголов
с местоимениями в  3-
м  лице.Развитие
связной речи

Развитие  умения
эмоционального
сопереживания.

9 Изложение  текста  с
рассуждением
«Верные друзья»

Безударные  гласные  в
корне  слова,
словарные
слова.Развитие

Развитие  умения
эмоционального
сопереживания,
чувства

419



связной речи товарищества.

10

2 четверть

Игры  и  упражнения
«Синонимы»

Синонимы.
М.Джалиль ”Воля”

Развитие
абстрактно-
логического
мышления.Развитие
умения
эмоционального
сопереживания.

11 Игры  и  упражнения
«Антонимы»

Антонимы.  Р
Рождественский  “
Маленький человек”

Развитие
абстрактно-
логического
мышления.Развитие
умения
эмоционального
сопереживания.

12 Игры  и  упражнения
«Омонимы»

Омонимы. Развитие
абстрактно-
логического
мышления.
Упражнение  “А  ну-
ка,
повтори!”.Развитие
произвольности  в
движениях

13 Игры и упражнения на
развитие
грамматической
стороны речи.

Падежные  окончания
имен
существительных.

Рисование
животных  из
мультфильмов  с
характерными
позами  и мимикой.

14 Составление  рассказа
на тему «Я»

Согласование  глаголов
с местоимением
 в  1-м  лице.  Развитие
связной речи

Развитие
произвольности  в
движениях: этюд «Я
стараюсь»

15 Работа  с  текстом.
Подготовка  к
творческому
изложению текста.

Безударные  гласные  в
корне  слова,
словарные слова.

Рисование
животных  из
мультфильмов  с
характерными
позами  и мимикой.

16 Творческое  изложение
текста  «За  дверью
плакал ребенок»

Согласование  глаголов
с местоимениями в  3-
м  лице.Развитие
связной речи

Игра  с  мячом
“Передай  другому
эмоцию”

17
3 четверть
Составление
предложения  из
разрозненных слов.

Падежные  окончания
имен
существительных.

Упражнение  “А ну-
ка,
повтори!”.Развитие
произвольности  в
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движениях
18 Составление текста  из

разрозненных
предложений.

Падежные  окончания
имен
существительных.

19 Игры  и  упражнения
«Сравнения»

Сравнительные
прилагательные.

Игра  с  мячом
“передай  другому
эмоцию

20 Составление  рассказа
«Книга,  которая  мне
понравилась»

Согласование  глаголов
с местоимениями в  1-
м  лице.Развитие
связной речи

Развитие
произвольности  в
движениях:  этюд
«Читатель»

21 Сочинение-отзыв
«Персонажи»

Согласование  глаголов
с местоимениями в  3-
м лице

Передача
пантомимой
характер персонажа.

22 Сочинение  сказки  по
заданным картинкам.

Развитие связной речи Развитие
произвольности  в
движениях:  этюд
«Лиса», «Волк».

23 Игры  и  упражнения
«Переносное  значение
слов».

Переносное  значение
слов.

Игра  с  мячом
“Передай  другому
эмоцию

24 Сочинение-описание
«Моя мама».

Падежные  окончания
имен
существительных.
Развитие связной речи

Этюд  “Мама
готовит”

25 Словарный  диктант
«Город».

Словарные слова. Игра  с  мячом
“Передай  другому
эмоцию

26 Игры  и  упражнения
«Эпитеты»

Слова,  сильные  по
эмоциональному
накалу.

Развитие
произвольности  в
движениях: этюд «Я
читаю стихи!»

27
4 четверть
Составление  рассказа-
описания по картине

Развитие связной речи.
Картина  И.Э.  Грабаря
“Мартовский снег”

Игра  с  мячом
“Передай  другому
эмоцию

28 Словарный  диктант
«Деревня»

Словарные слова. Упражнение  “А ну-
ка,
повтори!”.Развитие
произвольности  в
движениях

29 Изложение  с
описанием «Зорянка»

Развитие связной речи Этюд “В лесу”

30 Игры  и  упражнения
«Звуки и буквы»

Звуки  и  буквы.
Алфавит.

Упражнение
“Буквы-  эмоции”.
Развитие
эмоционального
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восприятия.

31 Сочинение  на  тему
«Моя школа»

Развитие связной речи.
Падежные  окончания
имен
существительных

Этюд “На уроке”

32 Работа  с  текстом.
Подробный  пересказ
«О хороших людях»

Развитие связной речи Развитие
эмоционального
сопереживания.

33 Итоговое занятие. Развитие связной речи Упражнение  “А ну-
ка,
повтори!”.Развитие
произвольности  в
движениях

2.6.Программа внеурочной деятельности

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая
в  формах,  отличных  от  урочной,  и  направленная  на  достижение  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Цели  организации  внеурочной  деятельности на  уровне  начального  общего
образования:  обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации  ребёнка  в  образовательной
организации,  создание  благоприятных  условий  для  развития  ребёнка,  учёт  его  возрастных  и
индивидуальных особенностей.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям  развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы  организации  внеурочной  деятельности,  Содержание  занятий,
предусмотренных во  внеурочной  деятельности,  должно осуществляться  в  таких формах как
художественные,  культурологические,  филологические,  хоровые  студии,  сетевые  сообщества,
школьные  спортивные  клубы  и  секции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические
объединения,  экскурсии,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно
полезные  практики  и  другие  формы  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором
участников образовательных отношений.

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией
могут  использоваться  возможности  организаций и  учреждений дополнительного  образования,
культуры  и  спорта.  В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  могут
использоваться  возможности  специализированных  лагерей,  тематических  лагерных  смен,
летних школ.

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за
4 года  обучения.  В  зависимости  от  возможностей  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность,  особенностей окружающего социума внеурочная деятельность
может осуществляться по различным схемам, в том числе:

непосредственно в образовательной организации;
совместно  с  организациями  и  учреждениями  дополнительного  образования  детей,

спортивными объектами, учреждениями культуры;
в  сотрудничестве  с  другими  организациями  и  с  участием  педагогов  организации,

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
Основное преимущество внеурочной деятельности заключается в создании условий для

полноценного  пребывания  ребёнка  в  образовательной  организации  в  течение  дня,
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содержательном  единстве  учебной,  воспитательной  и  развивающей  деятельности  в  рамках
основной образовательной программы образовательной организации.

При организации внеурочной деятельности предполагается, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-
предметники, социальный педагог, педагогпсихолог, учительдефектолог, логопед). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную,
техническую, спортивную и другую деятельность.

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в
предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-
ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило,
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том
числе через  органы самоуправления,  обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором.

3.Организационный раздел

3.1.Учебный план

Учебный  план,  реализующий  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования,  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое
на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования,  требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также
выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.

Содержание  образования  при  получении  начального  общего  образования  реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Учебный  план  обеспечивает  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов
Российской  Федерации  и  родном  (нерусском)  языке,  возможность  их  изучения,  а  также
устанавливает  количество  занятий,  отводимых  на  изучение  этих  языков,  по  классам  (годам)
обучения.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей —  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  примерного  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть  реализованы  во  всех  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:

формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих  уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
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формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной деятельности,

в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,  практические и
лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает  реализацию индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Время,  отводимое  на
данную часть внутри максимально допустимой недельной  нагрузки обучающихся, может быть
использовано:  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных
предметов  обязательной  части;  на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  различные
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.

В  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  входит  и  внеурочная
деятельность.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО внеурочная  деятельность
организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовнонравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью  образовательной  деятельности  в  образовательной  организации.  Образовательные
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность предоставляют  обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут разрабатываться
с  участием  самих  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  индивидуальные
учебные  планы,  в  рамках  которых  формируются  индивидуальные  учебные  программы
(содержание  дисциплин,  курсов,  модулей,  темп  и  формы  образования).  Может  быть
организовано дистанционное образование. 

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Учебный план в 1-х классах по 5-дневной рабочей недели; во 2-4-х классах по 6-дневной
рабочей неделе обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта.

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность  учебного  года  при  получении  начального  общего  образования

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года не
может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. Продолжительность каникул в течение
учебного  года  составляет  не  менее  30 календарных  дней,  летом —  не  менее  8 недель.  Для
обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:
в 1 классе — 35 минут;              во 2—4 классах — 40 минут 
Во 2-ых классах курсы по выбору – 2 часа, в 3-их классах – 2 часа, в 4-ых классах – 1 час.
Учебный план 4-го класса содержит учебный предмет «Основы религиозной культуры и

светской этики» объемом 35 часов.

 учебный план 

начального общего образования 

годовой

Предметные 

области

учебные 
предметы 

классы

Количество часов в год
Всего

I II III IV

Обязательная часть

424



Русский язык и 

литература

Русский язык 165 170 170 170 675

Литературное чтение 132 136 136 136 540

Иностранный язык – 68 68 68 204

Математика и 

информатика

Математика 
132 136 136 136 540

Общество-знание и

естествознание

Окружающий мир
66 68 68 68 270

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
– – – 34 34

Искусство

Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное 

искусство
33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая 

культура

Физическая культура
99 102 102 102 405

Итого: 693 782 782 816 3073

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений
– 102 102 64 268

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345

Промежуточная  аттестация  обучающихся  1-4х  классов  осуществляется  в  форме  четвертных,
годовых контрольных работ в соответствии с авторскими программами по предметам Учебного
плана.  Содержание  и  порядок  проведения  четвертных,  годовых контрольных работ,  включая
порядок проверки и оценки результатов их выполнения, соответствует авторским программам и
методическим рекомендациям по предмету.

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1-4-х, а также важным
средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов учебной
деятельности за четверть, и учебный год.

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1- 4-х классов.  Она 
подразделяется на:
- аттестацию учащихся 1-х классов (устное оценивание, безотметочное обучение) проводится по
итогам  учебного  года  в  соответствии  с  ФГОС.  Личностные  результаты  не  оцениваются;
метапредметные  результаты  -  оценка  портфолио  учащегося;  административная  контрольная
работа по математике, русскому языку без выставления отметок. 
-  аттестацию  по  итогам  учебной  четверти  (четвертную  аттестацию),  проводимую  во  2-4-х
классах; 
- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-4-х классах

Учебный план начального общего образования
        

Предметные области Учебные предметы

Классы

 Количество часов в неделю Итого

I II III IV
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Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 5 5 5 19
Литературное чтение 4 4 4 4 16

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык     1     0,5      0,5     0,5    2,5

Литературное чтение на 
родном языке     -

   0,5      0,5     0,5   1,5

Иностранный язык
Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика
 

4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 1 1

Искусство
 Музыка  1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого 21 24 24 25 94
                                    Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Курсы по выбору - 2 2 1 5

Итого - 2 2 1 5

Максимальный объём учебной нагрузки при 5-ти 
дневной учебной недели 21 -       - -
Максимальный объём учебной нагрузки при 6-ти 
дневной учебной недели - 26 26 26
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3.2.План внеурочной деятельности

       План  внеурочной  деятельности  общеобразовательного  учреждения  является
основным  нормативно-правовым  документом,  регламентирующим  организацию  и
содержание внеурочной деятельности.
Внеурочная  деятельность   –  специально  организованная  деятельность  обучающихся
начальных  классов,  представляющая  собой  неотъемлемую  часть  образовательного
процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения.
     Время,  отведенное  на  внеурочную деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении  объемов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной
образовательной программы. 
Цель внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: создание
условий для развития способности к саморазвитию, самореализации, профессиональной
ориентации  учащихся,  социальных  связей  в  местном  сообществе,  воспитание  и
социализация  личности,  применяющей  на  практике  освоенный  опыт  деятельности  во
внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность направлена на: 
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и
творчеству; 
2)  приобщение  обучающихся  к  общечеловеческим  и  национальным  ценностям  и
традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 
3) профилактику асоциального поведения; 
4)  создание  условий  для  социального,  культурного  и  профессионального
самоопределения,  творческой  самореализации  школьника,  его  интеграции  в  систему
отечественной и мировой культуры; 
5)  обеспечение  целостности  процесса  психического  и  физического,  умственного  и
духовного развития личности обучающегося; 
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 
Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых
результатов  Стандарта:  создание  условий  для  становления  и  развития  личности
обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского,
социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их
социальную успешность,  развития  творческих  способностей,  сохранения  и  укрепления
здоровья. 
Результат  внеурочной  деятельности  -  развитие  на  основе  освоения  универсальных
учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности  обучающегося,  его  активной
учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к  саморазвитию и
непрерывному образованию. 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной  из  форм  организации  свободного  времени  учащихся.  Внеурочная  деятельность
понимается как образовательная деятельность,  осуществляемая в  формах,  отличных от
урочной,  и  направленная  на  достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных программ начального  общего образования. 
Длительность занятий для обучающихся  1-4 классов не более 45 минут. 
Состав  и  структура  направлений  внеурочной  деятельности  при  реализации
основной образовательной программы начального общего образования
Цель: 
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•  Создание  условий  для  достижения  учащимися  необходимого  для  жизни  в  обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 
• Создание условий для многогранного развития и
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.
• Создание воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 
• Развитие здоровой, творчески растущей личности, с
формированной  гражданской  ответственностью  и  правовым  самосознанием,
подготовленной  к  жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  на  социально
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Задачи  внеурочной деятельности:
• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащегося.
• Включение учащегося в разностороннюю деятельность.
• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
•  Развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
• Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 
•  Совершенствование  системы  мониторинга  эффективности  воспитательной  работы  в
школе.
• Организация информационной поддержки учащегося.
• Совершенствование материально-технической базы
Принципы организации внеурочной деятельности:

 Принцип преемственности
 Принцип гуманизации
 Принцип дифференциации и индивидуализации
 Принцип координации
 Принцип интеграции
 Принцип поступательности
 Принцип связи обучения с жизнью

 
 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-
нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-
оздоровительное)  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников
образовательных отношений. 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется
его  родителями  (законными  представителями)  с  учетом  занятости  обучающегося  во
второй  половине  дня. Обучающимся  предоставлена  возможность  посещать  занятия  в
музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и
отделениях  дополнительного  образования,  другие  дополнительные  занятия  по  выбору
родителей  (законных  представителей)  обучающихся.  Образовательная  организация  не
требует  обязательного  посещения  обучающимися  максимального  количества  занятий
внеурочной деятельности при занятости обучающегося во второй половине дня. 

План  внеурочной  деятельности  составлен  в  соответствии  с  направлениями  развития
личности:  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,
спортивно-оздоровительное  обеспечивает  реализацию  всех  этих  направлений  и
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предоставляет  возможность  выбора  занятий  внеурочной  деятельности  каждому
обучающемуся в объёме до 5 часов в неделю. 
ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной деятельности
на каждом уровне общего образования, которое составляет в начальной школе
 до 1350 часов за 4 года обучения на уровне начального общего образования;
 

  Духовно-нравственное направление
Цель направления - обеспечение  художественно-эстетического  развития обучающихся
в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной
педагогической  работе  образовательного  учреждения,  семьи  и  других  институтов
общества;  освоение  детьми  духовных  ценностей  мировой  и  отечественной  культуры,
подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению
духовных ценностей в жизненной практике. Направлено на воспитание в каждом ученике
творческой личности, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
Основными задачами являются: 

 органичное и заинтересованное освоение детьми мира звуков, мира музыки.
 развитие творческой активности и самореализации личности, формирование основ

художественной культуры ребёнка через декоративно-прикладное искусство.
 формирование личности учащихся, способных любить прекрасное. 
 воспитание  творческой  индивидуальности  ребёнка,  развитие  интереса  и

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, классные и 
школьные мероприятия, социальные проекты, выступления, экскурсии.

Социальное направление  
Целью данного  направления  является  активизация  внутренних  резервов  обучающихся,
способствующих  успешному   освоению   нового  социального   опыта   на   ступени
начального   общего   образования,   в   формировании   коммуникативных   компетенций,
необходимых   для   эффективного  взаимодействия  в  социуме.  Данное  направление
помогает  детям  освоить  разнообразные  способы  деятельности:  трудовые,  игровые,
художественные,  двигательные  умения,  развить  активность  и  пробудить  стремление  к
самостоятельности  и  творчеству.  Создание  условий  для  перевода  обучающегося  в
позицию  активного  члена  гражданского  общества,  способного  самоопределяться  на
основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты
преобразования общества, реализовывать данные проекты. 
Основными задачами являются: 
-  формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 -   формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и   оценивать
отношения в социуме; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 - формирование основы культуры межэтнического общения; 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 Результаты: сформированность у обучающихся знаний о нормах поведения человека в
обществе, положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим ценностям
общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек).  
По  итогам  внеурочной  деятельности  проводятся  конкурсы,  научно-практические
конференции, социальные проекты, защита проектов и их демонстрация.

Общеинтеллектуальное направление 
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Цель -  формирование  целостного  отношения  к  знаниям,  процессу  познания.  Данное
направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы
познания окружающего мира, развить познавательную   активность, любознательность и
призвано   обеспечить   достижения   планируемых   результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования.  Организацию
познавательной  деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие
нового знания или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность
обучающихся).  
Основными задачами являются:
 – формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 – развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 –  формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной
деятельности; 
– овладение  навыками универсальных  учебных  действий  обучающихся  на   ступени
начального общего образования.

Общекультурное направление 
       Необходимым  условием  формирования  современного  гармонически  развитого
человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и
эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.
       Развитие  эмоционально-образного  и  художественно-творческого  мышления  во
внеурочной  деятельности  позволяет  учащимся  ощущать  свою  принадлежность  к
национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности.
Цель  -  формирование  ценностного  отношения  к прекрасному,  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях.
 Основными задачами являются:
- развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей;
- формирование коммуникативной общекультурной компетенций;
-  овладение  учащимися  навыками  продуктивной  индивидуальной  и  коллективной
деятельности;
- овладение навыками межличностного общения;
- формирование интереса к творческим профессиям.

Спортивно-оздоровительное направление.
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования
культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни обучающихся начального  общего
образования.
Ценностные  основы:  здоровье- физическое,  нравственное  и  социально-  психическое;
стремление к здоровому образу жизни.
Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в
здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры.
Задачи:

 научить  обучающихся  делать осознанный  выбор  поступков,  поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе
самостоятельно поддерживать своё здоровье;

 формировать представление:
1) позитивных факторах, влияющих на здоровье;
2) правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
3) рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;
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4) негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные  заболевания,  переутомления  и  т.п.),  о  существовании  и  причинах
возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и
других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
5) влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

 научить  элементарным  навыкам  эмоциональной  разгрузки  (релаксации),
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;

 формировать:
1. навыки позитивного коммуникативного общения;
2. представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
3. потребность  ребёнка  заниматься  спортом,  ежедневно  выполнять  физические
упражнения.
         Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции; проведение часов
общения;  проведение досуговых мероприятий:  конкурсов,  спортивных  праздников,
викторин, экскурсий; дни здоровья.
Ввиду  большого  количества  классов  в  школе  и  ограниченного  количества  места  для
проведения  спортивных  секций  во  внеурочной  деятельности,  со  второго  класса детям,
проявившим  интерес  к  тому  или  иному  виду  спорта  предлагаются занятия
дополнительного образования: секции, кружки спортивной направленности.

Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Общекультурное 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1

Социальное 1 1 1 1

Спортивно-

оздоровительное

1 1 1 1

Духовно-нравственное 1 1 1 1

Итого 5 5 5 5

3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график МБОУ «СОШ №19 города Новоалтайска

Алтайского края» на учебный год является документом, регламентирующим
организацию  образовательного  процесса.  Календарный  учебный  график
определяет  чередование  учебной  деятельности  (урочной  и  внеурочной)  и
плановых перерывов для отдыха.

431



Продолжительность
учебного года

Режим работы Каникулы

Начало  учебного  года:
01  сентября  (если  01
сентября  приходится  на
воскресенье, то начало
учебного  года  –  02
сентября)

Начало занятий: 
I смена – 8.00 ч 
II смена – 14.00 ч. 

Осенние каникулы
(конец октября – начало ноября)
Продолжительность  в  днях  −  8
дней
Зимние каникулы (конец декабря
–  первая  декада  января)
Продолжительность  в  днях  −  14
дней.
Весенние  каникулы (начало
третьей  декады  марта  –  начало
апреля)
Продолжительность  в  днях  –  7-8
дней.
Летние каникулы:
2-4  классы  -  с  01  июня  по  31
августа
Официальные  праздничные  и
выходные дни – в соответствии с
календарем на текущий год

Окончание  учебного
года:
2-4-е классы –31мая
1-е классы –25 мая

Продолжительность
занятий:  п.  10.9;  10.10
СанПиН2.4.2.2821-10
1-е  классы  –  35  мин.
(сентябрь-ноябрь)
2-4-е классы – 40 мин

Продолжительность
учебного года:
1-е классы –  33  учебных
недель;
2-4-е классы - 35 учебных
недель;
Учебные четверти
1-ая четверть:
Начало  четверти:  первый
учебный день сентября
Окончание четверти:
конец октября
Продолжительность
четверти:
8 учебных недель
2-ая четверть:
Начало четверти:

Сменность  занятий:  п.
10.13 СанПиН2.4.2.2821-10
I смена: 1, 2 классы
II смена: 3,4 классы

Расписание звонков:
1 смена
1.8.00-8.40
2.8.55-9.35
3.9.50-10.30
4.10.45-11.25
5.11.40-12.20
6.12.30-13.10

2 смена
1.14.00-14.40
2.14.55-15.35
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начало ноября
Окончание  четверти:
конец декабря
Продолжительность
четверти:
7-8 учебных недель
3-ья четверть:
Начало четверти:
вторая декада января
Окончание  четверти:
начало  третьей  декады
марта
Продолжительность
четверти:
10 учебных недель
4-ая четверть:
Начало  четверти:  начало
апреля
Окончание четверти:
2 – 4 классы -
31 мая
1 классы - 25 мая
Продолжительность
четверти:
2-4  классы  -  9  учебных
недель
1  классы  –  8  учебных
недель

3.15.50-16.30
4.16.40-17.20
5.17.25-18.05

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
1 января – Новый год                                  с 01.01.   по 10.01. 
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День Защитника Отечества  23.02.
8 марта – Международный женский день с 06.03. по 08.03.
1 мая – Праздник весны и труда                 с 01.05. по 03.05.
9 мая -  День Победы                  с 08.05. по 10.05.
12 июня – День России                   с 12.06. по 14.06.
4ноября – День народного единства

Сроки промежуточной аттестации

Текущая  и  промежуточная  аттестация  осуществляется  согласно  действующему
«Положению о  критериях  оценивания  по  предметам учебного  плана  в  1-4  классах»  в
МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края». 
В первых классах безотметочная система оценивания. 
Формы промежуточной аттестации – четвертная и годовая.
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Четвертная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  текущего  контроля
успеваемости,  с  учётом  результатов  письменных  контрольных  и  иных  работ,
предусмотренных рабочими программами. Оценки за четверть выставляются за 3 дня до
окончания четверти.
Годовая аттестация  обучающихся осуществляется по оценкам, полученным в течение
учебного  года,  как  округлённое  по  законам  математики  до  целого  числа  среднее
арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимся в период учебного года
по данному предмету.
Итоговые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана  выставляются  в  личное  дело
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием
для перевода обучающегося в следующий класс. Оценки за год выставляются за 3 дня до
окончания учебного года.
Содержание и порядок проведения четвертных, годовых контрольных, тестовых работ,
включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, соответствует авторским
программам и методическим рекомендациям по предмету.

3.4. Календарный план воспитательной работы.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА УЧЕБНЫЙ ГОД

1 – 4 КЛАССЫ

Классное руководство

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Составление плана 
воспитательной работы класса

1-4 до 10.09.20г Классные 
руководители

Составление социального 
паспорта класса

1-4 до 10.09.20г Классные 
руководители

Выборы актива класса 1-4 до 10.09.20г Классные 
руководители

Организация воспитательной 
работы в классе согласно плана 

1-4 В течение года Классные 
руководители

Ведение документации классного
руководителя

1-4 В течение года Классные 
руководители

Организация питания 
школьников

1-4 В течение года Классные 
руководители

Групповые и индивидуальные 
консультации

1-4 В течение года Классные 
руководители

Школьный урок

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Использование воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета

1-4 Согласно
индивидуальным
планам работы

Учителя-
предметники
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учителей-
предметников

Курсы внеурочной деятельности

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

«Умники и умницы» 
«Занимательные задачи»
 «Занимательная грамматика»
 «Уроки нравственности»
«Час общения»
«Тропинка к своему Я»
 «Финансовая грамотность»
 «Мы – артисты»
«Пластилиновая фантазия»
«Мир творчества»
«Волшебный мир оригами»
 «Умелые руки»
«Школа мастеров»
«Волшебная кисть»
 «ЮИДД»

1-4 Согласно
индивидуальным
планам работы

учителей-
предметников

Учителя-
предметники

Работа с родителями

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Выборы родительского комитета 
класса

1-4 1 неделя сентября Классные 
руководители

Родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные 
руководители

ОРС «2 класс. Получены первые 
отметки» 

2 Октябрь Педагог-
психолог, 
классные 
руководители

ОРС « Готовность к обучению в 
средней школе»

4 Март Заместитель 
директора по 
УВР

ОРС для будущих 
первоклассников

Май Заместитель 
директора по 
УВР

Консультации для родителей 
(законных представителей) детей 
«группы риска»

1-4 В течение года Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог

Посещение семей учащихся 1-4 В течение года Социальный 
педагог, классные
руководители

Совет профилактики 1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР
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Самоуправление

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Выборы органов самоуправления 
в классах

1-4 1 неделя сентября Классные 
руководители

Работа в соответствии с 
обязанностями

1-4 В течение года Классные 
руководители

Заседание координационного 
совета д/о «Веселый ветер»

1-4 Ежемесячно Вожатая

Торжественная линейка, 
посвященная принятию 
первоклассников в д/о «Веселый 
ветер»

1-4 Январь Вожатая

Подведение итогов деятельности 
класса для составления рейтинга 
активности

1-4 1 раз в четверть вожатая

Профориентация

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Конкурс творческих работ 
«Профессия моих родителей»

1-4 Ноябрь Вожатая, 
классные 
руководители

Классный час «Есть такая 
профессия – Родину защищать!»

1-4 Май Классные 
руководители

Ключевые школьные дела

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Торжественная линейка «Первый 
звонок»
Уроки Знаний

1

1-4

01.09.20

01.09.20г

Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая,
классные 
руководители

Мероприятия месячника 
безопасности  и гражданской 
защиты детей:
- профилактика  ДДТТ,
- разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом»
- учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания 
школы,
- день солидарности в борьбе с 
терроризмом,

1-4

1 неделя сентября

1 неделя сентября

2-3 неделя сентября

03.09.20г

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
руководители 
ДЮП, ЮИДД, 
учитель ОБЖ

Мероприятия ко Дню учителя: 1-4 Заместитель 
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- концертная программа,
- неделя пятерок

05.10.20г
1 неделя октября

директора по ВР, 
Совет школы, 
вожатая 

Фестиваль «Чудеса осени»:
- конкурс чтецов «Уж небо осень 
дышало…»,
- выставка поделок из 
природного материала,
- праздник Осени

2-4

1-2
1-4

2 неделя октября

2 неделя октября
3 неделя октября

Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая, 
классные 
руководители

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы:
- выставка фотоколлажей «Папа, 
мама, я – дружная семья»,
- классные часы, праздничные 
программы, посвященные Дню 
матери

1-4

1-4

3 неделя ноября

в течение месяца

Вожатая, 
классные 
руководители

Мероприятия, приуроченные к 
Новому году:
- конкурс «Талисман года»
- Новогодние утренники

1-4
1-4

3 неделя декабря
4 неделя декабря

Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая, 
классные 
руководители

Мероприятия месячника военно-
патриотического воспитания:
- тематические классные часы, 
- военно-спортивная игра 
«Зарница»,
- конкурс стихов,
- конкурсы творческих работ

1-4

1-4
3-4
1-2

Январь-февраль

3 неделя февраля
2 неделя февраля

2-3 неделя февраля

Вожатая, 
классные 
руководители,
учителя 
физкультуры

Мероприятия ко Дню 8 марта:
- концерт «Прекрасным дамам 
посвящается»,
- ярмарка семейного творчества,
- тематические классные часы

1-4
1-4
1-4

1 неделя марта
1 неделя марта
в течение марта

Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая, 
классные 
руководители

Конкурсная программа 
«Весенний звездопад»

1-4 3 неделя марта Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая

Мероприятия ко Дню 
космонавтики:
- конкурс творческих работ 
«Таинственный космос»,
- тематические классные часы

1-4
1-4

2 неделя апреля
1-2 неделя апреля

Вожатая, 
классные 
руководители

Мероприятия ко Дню Победы:
- уроки Мужества,
- конкурс творческих работ «Мы 
помним о подвиге»,
- фестиваль патриотической 
песни «Журавли над Россией»,
- проект «Окна России»

1-4

1-2

3-4
1-4

1-2 неделя мая

1-2 неделя мая

1-2 неделя мая
1-2 неделя мая

Заместитель 
директора по ВР, 
вожатая, 
классные 
руководители

Слет ударников и отличников 2-4 4 неделя мая Заместители 
директора по 
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УВР и ВР, 
вожатая

Школьные и социальные медиа

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на странипцы газеты 
«Самолет «Н-19»

1-4 В течение года Редактор 
школьной газеты,
классные 
руководители

Видео- и фотосъемка классных 
мероприятий

1-4 В течение года Классные 
руководители

Детские общественные объединения

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Акция «Спеши делать добро» 1-4 сентябрь Вожатая, 
классные 
руководители

Акция «Старость в радость» 1-4 октябрь вожатая, 
классные 
руководители

Акция «Кормушка» 1-4 ноябрь Вожатая, 
классные 
руководители

Участие в проектах и акциях 
РДШ

1-4 В течение года Вожатая, 
классные 
руководители

Рейды «Дети идут в школу» 1-4 1 раз в четверть Руководитель 
ЮИДД

Агитбригада «Правила дорожные
нужно соблюдать!»

1 2 четверть Руководитель 
ЮИДД

Конкурс рисунков «Спички, 
пожары, огонь и костры, только в
рисунках пусть будут они»

1-4 Январь Руководитель 
ДЮП,
 Вожатая, 
классные 
руководители

Экскурсии, походы

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Посещение выездных 
представлений театров в школе

1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Посещение мероприятий в 
культурно-досуговых центрах 

1-4 В течение года Классные 
руководители
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г.Новоалтайска
Посещение театров, музеев, 
выставочных залов и т.д. в 
г.Барнауле

1-4 В течение года Классные 
руководители

Организация предметно-эстетической среды

Дела Классы Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам

1-4 В течение года Вожатая, 
классные 
руководители

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 
руководители

Трудовые десанты по уборке 
классов

1-4 В течение года Классные 
руководители

Праздничное украшение 
кабинетов

1-4 В течение года Классные 
руководители

 3.4.Система  специальных  условий  реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта

3.4.1.Кадровые условия реализации ООП НОО

В  соответствии  с  требованиями  к  кадровым  условиям  реализации  основной
общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 19
города  Новоалтайска  Алтайского  края»  укомплектовано  кадрами,  имеющими
необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определённых  основной
общеобразовательной программой начального общего образования школы, способными к
инновационной  профессиональной  деятельности,  медицинским  работником,
вспомогательным  персоналом,  работниками  пищеблока. Организация  питания
осуществляется  в  специально  отведенном  помещении.  Столовая  полностью
укомплектована кадрами.

Требования к кадровым условиям включают:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими,

руководящими и иными работниками;
 уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников

образовательной организации;
 непрерывность  профессионального  развития  педагогических

работников  образовательной  организации,  реализующей  основную
общеобразовательную программу начального общего образования.
По  всем  должностям  руководителей,  специалистов,  служащих  и  рабочих

разработаны  должностные  инструкции  на  основе  квалификационных  характеристик,
представленных в  Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов  и  служащих  (ЕКС)  (разделы  «Квалификационные  характеристики
должностей  работников  образования»,  «Общеотраслевые  характеристики  должностей
работников,  занятых  на  предприятиях,  в  учреждениях  и  организациях»)  и  в  Единых
тарификационных справочниках  работ  и  профессий рабочих (ЕТКС).   В  должностных
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инструкциях  в  полном объеме  содержится  перечень  должностных  обязанностей,  прав,
ответственности и компетенции работников.

Уровень  квалификации  работников  МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска
Алтайского  края»   по  каждой  занимаемой  должности  полностью  соответствует
квалификационным  характеристикам  по  соответствующей  должности.  Уровень
квалификации  педагогических  работников  школы,  кроме  того,  соответствует
требованиям,  предъявляемым  к  квалификационным  категориям  по  соответствующим
должностям.

Руководитель образовательного учреждения
Требования  к  квалификации.  Высшее  профессиональное  образование  по

направлениям  подготовки  "Государственное  и  муниципальное  управление",
"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях
не  менее  5  лет,  или  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  в  области  государственного  и  муниципального
управления  или  менеджмента  и  экономики,  стаж  работы  на  педагогических  или
руководящих должностях не менее 5.

Заместитель руководителя образовательного учреждения
Требования  к  квалификации. Высшее  профессиональное  образование  по

направлениям  подготовки  "Государственное  и  муниципальное  управление",
"Менеджмент",  "Управление  персоналом"  и  стаж  работы  на  педагогических  или
руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и
дополнительное  профессиональное  образование  в  области  государственного  и
муниципального управления, менеджмента и экономики, стаж работы на педагогических
или руководящих должностях не менее 5 лет.

Учитель.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика"
или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований
к  стажу  работы,  либо  высшее  профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по
направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований
к стажу работы.

Педагог-психолог.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология"
без  предъявления  требований  к  стажу  работы  либо  высшее  профессиональное
образование  или  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология"
без предъявления требований к стажу работы.

Учитель-логопед.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология"
(специальное дефектологическое образование - логопед) без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению
подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы.

Учитель-дефектолог.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и дефектология"
без  предъявления  требований  к  стажу  работы  либо  высшее  профессиональное
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образование  или  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и дефектология"

Социальный педагог.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика"
или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований
к  стажу  работы,  либо  высшее  профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по
направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований
к стажу работы.

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
Требования  к  квалификации. Высшее  профессиональное  образование  и

профессиональная подготовка по направлению подготовки "Образование и педагогика"
или ГО без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное
образование  по  направлению  подготовки  "Образование  и  педагогика"  или  ГО  и  стаж
работы  по  специальности  не  менее  3  лет,  либо  среднее  профессиональное  (военное)
образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и
педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Старший вожатый.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.
Секретарь учебной части.

Требования  к  квалификации. Среднее  профессиональное  образование  в  области
делопроизводства  без  предъявления  требования  к  стажу  работы  или  среднее  (полное)
общее  образование  и  профессиональная  подготовка  в  области  делопроизводства  без
предъявления требований к стажу работы.

Библиотекарь.
Требования к квалификации. Высшее или среднее профессиональное образование по

специальности «Библиотечно-информационная деятельность».

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской  Федерации» (ст.  49)  проводится  в  целях подтверждения их
соответствия  занимаемым  должностям  на  основе  оценки  их  профессиональной
деятельности,  с  учетом  желания  педагогических  работников  в  целях  установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в три
года на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории
педагогических  работников  осуществляется  аттестационными  комиссиями,
формируемыми  федеральным  органом  исполнительной  власти.  Порядок  проведения
аттестации  педагогических  работников  устанавливается  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  труда.
(Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2014 № 32408). 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом. 
В  МБОУ  «СОШ  №  19  города  Новоалтайска  Алтайского  края»  разработаны  планы-
графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех
педагогических  работников,  а  также  графики  аттестации  кадров  на  соответствие
занимаемой  должности  и  квалификационную  категорию  в  соответствии  с  приказом
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также
методикой оценки уровня квалификации педагогических работников11. 
В МБОУ «СОШ № 19 города Новоалтайска Алтайского края» используются следующие
формы повышения квалификации:
послевузовское обучение в учебных заведениях высшего профессионального образования,
в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре;
обучение в учреждениях дополнительного профессионального образования; 
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 и др.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации
предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности  педагогических
работников с целью коррекции их деятельности,  а  также определения стимулирующей
части фонда оплаты труда.
Педагогические  работники,  участвующие  в  реализации  ООП  НОО,  регулярно,  в
соответствии с нормативными требованиями, проходят курсы повышения квалификации,
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, осваивают
программы стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений. 

3.4.2.Финансовое обеспечение реализации АООП НОО

Финансовое  обеспечение  реализации  адаптированной  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных
обязательств,  обеспечивающих  конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и
общедоступное  общее  образование.  Объём  действующих  расходных  обязательств
отражается  в  муниципальном  задании  учредителя  по  оказанию  государственных
(муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Формирование  фонда  оплаты  труда  Школы  осуществляется  в  пределах  объема
финансовых  средств,  предоставляемых  Школе  на  текущий  финансовый  год  за  счет
субвенции  из  краевого  бюджета  в  соответствии  с  количеством  обучающихся,
нормативами  расходов  по  заработной  плате  на  одного  обучающегося,  получающего

11 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «О методике оценки уровня квалификации 
педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03¬339).
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образование  по  программам  начального  общего  образования,  образовательным
программам начального общего образования, утвержденными законом Алтайского края о
краевом бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов  удорожания
образовательной  услуги  по  видам  классов  и  формам  обучения,  поправочных
коэффициентов  для  данного  общеобразовательного  учреждения,  утвержденных
нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

—фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой
части и стимулирующей части. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты
труда  —  от  10  до  40%.  Значение  стимулирующей  доли  определяется
общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

—базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную
заработную  плату  руководителей,  педагогических  работников,
непосредственно  осуществляющих  образовательный  процесс,  учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного
учреждения;

—рекомендуемое  оптимальное  значение  объёма  фонда  оплаты  труда
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда.
Значение  или  диапазон  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала
определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 
— базовая  часть  фонда  оплаты труда  для  педагогического  персонала,

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
•  общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и
численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных  правовых  актах  образовательного  учреждения  и  (или)  в  коллективных
договорах.  В  локальных  правовых  актах  о  стимулирующих  выплатах  должны  быть
определены  критерии  и  показатели  результативности  и  качества,  разработанные  в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы  основного  общего  образования.  В  них  включаются:  динамика  учебных
достижений  обучающихся,  активность  их  участия  во  внеурочной  деятельности;
использование  учителями  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,  распространение  передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала; 
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления (Совет ОУ). 
Для  обеспечения  требований Стандарта  на  основе  проведённого  анализа  материально-
технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования образовательное учреждение: 

443



1)  проводит  экономический  расчёт  стоимости  обеспечения  требований  Стандарта  по
каждой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП НОО; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП
НОО; 
4)  соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком
внедрения  Стандарта  на  уровне  основного  общего  образования  и  определяет
распределение  по  годам  освоения  средств  на  обеспечение  требований  к  условиям
реализации АООП НОО в соответствии с ФГОС ОВЗ;

5)  определяет  объёмы финансирования,  обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности  обучающихся,  включённой  в  основную  образовательную  программу
образовательного  учреждения  (механизмы  расчёта  необходимого  финансирования
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного
подушевого  финансирования  реализации  государственных  гарантий  прав  граждан  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования»  (утверждена
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования.
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных  образовательных  учреждений  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007
г.),  а  также  в  письме  Департамента  общего  образования  «Финансовое  обеспечение
внедрения ФГОС.  Вопросы -  ответы»,  которым предложены дополнения к  модельным
методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6)  разрабатывает  финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением  и  учреждениями  дополнительного  образования  детей,  а  также  другими
социальными  партнёрами,  организующими  внеурочную  деятельность  обучающихся,  и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и
др.  по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за  счёт  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые
обеспечивают  реализацию  для  обучающихся  в  общеобразовательном  учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.4.3.Материально-технические  условия  реализации  примерной  адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования

Требования к организации процесса обучения 

1. Требования к наполняемости классов.
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В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 слабовидящих. Общая

наполняемость  класса:  при  1  слабовидящем  –  не  более  25  обучающихся,  при  2

слабовидящих – не более 20 обучающихся.

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО: 

необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной

деятельностью слабовидящих обучающихся;

необходимость  использования  специальных  приемов  организации   учебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся;

обеспечение  доступности  учебной  информации  для  зрительного  восприятия

слабовидящими обучающимися;

соблюдение  регламента  зрительных  нагрузок  (с  учетом  рекомендаций

офтальмолога);

учет  офтальмо-гигиенических  рекомендаций  по  соблюдению  светового  режима

(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и др.);

рациональное  чередование  зрительной  нагрузки  со  слуховым  восприятием

учебного материала;

использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения;

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих

особым образовательным потребностям слабовидящих;

использование  индивидуальной,  адаптированной  с  учетом  зрительных

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности;

использование  оптических,  тифлотехнических  и  технических  средств,

облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся;

преимущественное  использование  индивидуальных  пособий,  выполненных  в

соответствии со зрительными возможностями слабовидящих обучающихся;

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);

необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых  работ

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не

имеющих ограничений по возможностям здоровья.

3. Требования  к  единому  орфографическому  режиму  представлены  в

Приложении 1.

Требования к организации пространства
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Организация пространства должна обеспечивать:

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает:

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.);

оборудование  специальными  приспособлениями  школьных  помещений  в

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся

(зрительные  ориентиры,  контрастно  выделенные  первые  и  последние  ступеньки

лестничных пролетов и т.п.);

обеспечение  свободного  доступа  естественного  света  в  учебные  и  другие

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток;

обеспечение  в  классах,  где  выполняются  трудовые  операции  с  использованием

мелких орудий труда,  работы с мелкими деталями,  равномерного,  рассеивающегося по

всей поверхности рабочей зоны освещения;

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных

функций  слабовидящих  (недостаточность  уровня  освещенности  рабочей  поверхности,

наличие бликов и др.);

Образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров.

К уличным ориентирам относятся:

-  стрелочные указатели,  показывающие направление,  в  котором следует идти до

указанного на них номера корпуса;

-  номерные  указатели  устанавливаются  на  всех  зданиях  образовательной

организации  на  расстоянии  500мм  от  входной  двери  справа  на  высоте,  удобной  для

слабовидящих.  Номер наносится черной краской на белый фон.   Габаритные размеры:

700х500мм, толщина линий шрифта – 30мм;

- цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на

определенной  высоте  обозначают  двумя  горизонтальными  полосами  шириной  400мм

каждая:  верхняя  полоса  -  красного  цвета,  нижняя  полоса  –  желтого.  Нижняя  кромка

желтой полосы должна быть на высоте 500мм от уровня пола. 

В качестве ориентиров для помещений используются:

-  таблички  и  надписи  с  обозначением  номеров  аудиторий,  названий  учебных

кабинетов,  кабинетов  должностных  лиц,  которые  укрепляются  на  стене  со  стороны

дверной ручки на высоте 1,6-1,7м; таблички рекомендуется выполнять размером 500х150

мм, текс выполняется на белом фоне черным цветом, толщина линии - 10мм;

-  указатели размещения аудиторий (классов),  кабинетов,  служебных помещений,
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которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов; 

- поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж. 

Внешние слуховые ориентиры:  на переходах через проезжую часть улицы, вблизи

образовательного учреждения должны быть установлены звуковые светофоры. Светофоры

могут быть двух модификаций: кнопочные и автоматические. 

2) определенного уровня освещенности школьных помещений:

требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений,

классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при

реализации  АООП  НОО  в  отдельных  образовательных  организациях  должны

соответствовать нормам освещения, предусмотренным для слабовидящих обучающихся;

требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП

НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать нормам к уровню

освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих

ограничений  по  возможностям  здоровья.  Уровень  освещенности  рабочего  места

слабовидящего обучающегося должен быть увеличен за счет оборудования рабочего места

индивидуальным источником света (по рекомендации врача-офтальмолога). 

3) доступность образовательной среды, что предполагает:

использование  учебников,  дидактического  материала  и  средств  наглядности,

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся;

использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и

средств комфортного доступа к образованию;

наличие в  классе (специальном кабинете)  места   для хранения индивидуальных

тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов;

обеспечение  доступности  справочной  и  наглядной  информации,  размещенной  в

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия

слабовидящими обучающимися. 

Временной режим обучения

Временной режим обучения  обучающихся  слабовидящих (учебный год,  учебная

неделя,  день)  устанавливается  в  соответствии  законодательно  закрепленными

нормативами  (ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  СанПиН,  приказы

Министерства  образования  и  науки  РФ  и  др.),  локальными  актами  образовательной

организации.  Сроки  освоения  слабовидящими  обучающимися  АООП  НОО

устанавливаются Стандартом.

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области,
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паузу,  время  прогулки,  выполнение  домашних  заданий.  Обучение  и  воспитание

происходит  в  урочной  и  внеурочной  учебной  деятельности  обучающихся  в  течение

учебного  дня.  Обучение  слабовидящих  обучающихся  осуществляется  только  в  первую

смену.  Продолжительность  общеобразовательного  урока  определяется  действующим

СанПиНом. Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области

определяется  приказами   Минобрнауки  РФ,  индивидуальных  занятий  -  возрастом  и

психофизическим состоянием обучающегося.

В  середине  урока  проводится  физкультурная  минутка,  направленная  на  снятие

общего  мышечного  напряжения  (в  соответствии  с  действующим  СанПиНом)  и

физкультминутка,  в  которую  включаются  упражнения,  способствующие  снятию

зрительного  напряжения  и  предупреждению  зрительного  утомления.  Упражнения

проводятся  с  учетом  состояния  зрения  обучающихся  (клинических  форм  зрительного

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения).

Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  слабовидящих  в  процессе

освоения  АООП  НОО  осуществляется  в  урочной  и  внеурочной  деятельности  и

реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом

(в том числе врачом - офтальмологом, сестрой-ортоптисткой).

Требования к организации рабочего места

Рабочее  место  должно  быть  снабжено  дополнительным  индивидуальным

источником  света  (в  соответствии  с  рекомендациями  врача-офтальмолога).  Школьная

парта  может  быть  стационарно  зафиксирована,  быть  снабжена  ограничительными

бортиками, обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации

учителя дефектолога-тифлопедагога).

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения

парты  в  классе  для  слабовидящего  осуществляется  в  соответствии  с  рекомендациями

врача-офтальмолога.

Требования  к  техническим  средствам  комфортного  доступа слабовидящего

обучающегося к образованию

В  целях  комфортного  доступа  слабовидящего  обучающегося  к  образованию

необходимо  использовать:  персональный  компьютер,  оснащенный  необходимым  для

слабовидящего  обучающегося  программным  обеспечением,  адаптированные  (с  учетом

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся) официальные сайты

образовательной организации, интерактивные доски.
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Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного

доступа  и  техническими  средствам  обучения  регламентируется:  нормами,

предъявляемыми  к  непрерывной  зрительной  нагрузке  слабовидящих:  первый,  второй

классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10 до15 минут;

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.

При  работе  слабовидящих  обучающихся  с  компьютером  должны  соблюдаться

условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные

для слабовидящих.

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными

досками,  отвечающими  гигиеническим  требованиям.  При  использовании

интерактивной доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное

их освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости.

Требования к техническим средствам обучения 

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени

образования,  в  обучении  слабовидящих  должны  использоваться  специальные

тифлотехнические  и  оптические  (индивидуальные  средства  оптической  коррекции,

электронные лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и

др.)  средства,  облегчающие  учебно-познавательную  деятельность  обучающимся.

Оптические  и  тифлотехнические  средства  должны  быть  доступными  для

систематического использования слабовидящими обучающимися.

Образовательная  организация  должна  иметь  тифлотехнические  устройства,

позволяющие  увеличивать,  изменять  контрастность  и  цвет  (программы  увеличения

изображения  на  экране  компьютера,  автономные  видео  увеличители)  визуальной

информации.

Рабочее  место  слабовидящего  обучающегося  должно  содержать  технические  и

учебно-методические средства доступа к информации:

-  программное  обеспечение,  установленное  на  ноутбук  или  ПК:  программа

увеличения изображения на экран (Magic);

- цифровой планшет, обеспечивающий связь и интерактивной доской в классе (при

наличии), с компьютером учителя;

- ручной и стационарный видео увеличитель (Topaz, Onix);

- индивидуальное освещение рабочей поверхности.

Требования  к  учебникам,  учебным  принадлежностям,  дидактическим

материалам и наглядным пособиям.
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В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать:

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся,

не  имеющих  ограничений  по  возможностям  здоровья,  но  отвечающие  особым

образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и

имеющие  учебно-методический  аппарат,  адаптированный под  зрительные  возможности

слабовидящих;

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и

зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые

по рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы; 

3) индивидуальные  дидактические  материалы  и  наглядные  пособия,

выполненные  с  учетом  типологических  и  индивидуальных  зрительных  возможностей

слабовидящих обучающихся.
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	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
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	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	распознавать грамматические признаки слов;
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться:
	проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	выделять предложения с однородными членами.
	различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	различать простые и сложные предложения.
	применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
	писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определённой орфограммой;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	пересказывать текст от другого лица;
	составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	анализировать последовательность собственных 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 создаваемых текстов);
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	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;
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	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, учебного и научно‑популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	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;
	для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 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).
	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).
	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.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	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 автора художественного текста.
	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).
	Родной язык.
	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	заполнять простую анкету;
	правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	списывать текст;
	восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	отличать буквы от знаков транскрипции.
	сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	уточнять написание слова по словарю;
	использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико‑интонационных особенностей.
	распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	соблюдать интонацию перечисления;
	соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	читать изучаемые слова по транскрипции.
	узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
	оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.
	узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
	группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
	выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа 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 нулём и числом 1);
	выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	выполнять действия с величинами;
	использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	решать задачи в 3—4 действия;
	находить разные способы решения задачи.
	описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото‑ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
	отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
	2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени НОО

	Ценностные ориентиры начального общего образования
	чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	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;
	принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
	Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	развитию письменной речи;
	формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
	формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
	формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
	формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
	ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
	специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
	широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
	развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
	формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
	основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
	Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.2.2.1. Русский язык
	•понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность
	Общие предметные результаты освоения программы
	Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение
	2.2.2.2. Литературное чтение
	• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
	• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.
	Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
	– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
	– говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);
	Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.
	2.2.2.6. Математика
	2.2.2.11. Технология
	УМК «Школа России» (программы «Школа России» по предмету «технология» Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология)
	Планируемые результаты
	Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих результатов. Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
	1 класс
	Личностные Создание условий для формирования следующих умений • положительно относиться к учению;
	• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;
	• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников;
	• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
	• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
	• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других людей, себя;
	• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
	• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека;
	• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
	• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. Метапредметные 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 своей деятельности на уроке.
	Познавательные УУД
	Учащийся научится с помощью учителя:
	• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий;
	• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);
	• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;
	• ориентироваться в материале на страницах учебника;
	• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
	• делать выводы о результате совместной работы всего класса;
	• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.
	Коммуникативные УУД
	Учащийся научится:
	• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 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 деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; • отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах рукотворного мира;
	• профессиях близких и окружающих людей.
	Учащийся будет уметь:
	• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 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 картон, 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 изготовлении несложных изделий:
	1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;
	2) точно резать ножницами;
	3) соединять изделия с помощью клея;
	4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой;
	• использовать для сушки плоских изделий пресс;
	• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
	• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.
	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;
	• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.
	2 класс Личностные
	Учащиеся научатся с помощью учителя:
	 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера;
	 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
	 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий.
	Метапредметные Регулятивные УУД Учащиеся научатся с помощью учителя: формулировать цель деятельности на уроке;
	 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 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 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 образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края;
	 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративноприкладных 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;
	 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
	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 заготовок, сборка изделия, отделка;
	 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
	 происхождение натуральных тканей и их виды;
	 способы соединения деталей из разных материалов, изученные 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;
	 название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль).
	Учащийся будет уметь:
	 читать простейшие чертежи (эскизы);
	 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз);
	 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;
	 решать несложные конструкторско-технологические задачи;
	 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.
	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 деталей известными способами.
	Использование информационных технологий.
	Учащийся будет знать о:
	 назначении персонального компьютера
	2.2.2.12. Физическая культура
	описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямоугольный параллелепипед, куб, прямоугольный треугольник, параллелограмм, трапеция, цилиндр, шар, сфера);
	употреблять геометрические термины и термины, используемые в трудовом обучении: точка, линия, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, технологическая карта, чертеж, развертка и др.
	выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (прямоугольный параллелепипед, куб, прямоугольный треугольник, параллелограмм, трапеция) с помощью линейки, угольника;
	использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	вычислять площадь прямоугольного треугольника, параллелограмма, равнобедренной трапеции
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	работать с чертежом и технологической картой и составлять их;
	сравнивать и обобщать информацию представленную в чертежах и технологических картах;
	понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	составлять, записывать и выполнять инструкцию (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).
	2.3. Рабочая программа воспитания
	2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	2.5.Программа коррекционной работы
	2.6.Программа внеурочной деятельности

	непосредственно в образовательной организации;
	совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;
	в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
	3.Организационный раздел
	3.1.Учебный план

	формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
	в 1 классе — 35 минут; во 2—4 классах — 40 минут
	3.2.План внеурочной деятельности
	3.3. Календарный учебный график
	Продолжительность учебного года
	Каникулы
	Начало учебного года: 01 сентября (если 01 сентября приходится на воскресенье, то начало
	учебного года – 02 сентября)
	II смена – 14.00 ч.
	Осенние каникулы
	(конец октября – начало ноября)
	Продолжительность в днях − 8 дней
	Зимние каникулы (конец декабря – первая декада января) Продолжительность в днях − 14 дней.
	Весенние каникулы (начало третьей декады марта – начало апреля)
	Продолжительность в днях – 7-8 дней.
	Летние каникулы:
	2-4 классы - с 01 июня по 31 августа
	Официальные праздничные и выходные дни – в соответствии с календарем на текущий год
	Окончание учебного года:
	2-4-е классы –31мая
	1-е классы –25 мая
	Продолжительность занятий: п. 10.9; 10.10 СанПиН2.4.2.2821-10
	1-е классы – 35 мин. (сентябрь-ноябрь)
	2-4-е классы – 40 мин
	Продолжительность учебного года:
	1-е классы – 33 учебных недель;
	2-4-е классы - 35 учебных недель;
	Учебные четверти
	1-ая четверть:
	Начало четверти: первый учебный день сентября
	Окончание четверти:
	конец октября
	Продолжительность четверти:
	8 учебных недель
	2-ая четверть:
	Начало четверти:
	начало ноября
	Окончание четверти: конец декабря
	Продолжительность четверти:
	7-8 учебных недель
	3-ья четверть:
	Начало четверти:
	вторая декада января
	Окончание четверти: начало третьей декады марта
	Продолжительность четверти:
	10 учебных недель
	4-ая четверть:
	Начало четверти: начало апреля
	Окончание четверти:
	2 – 4 классы -
	31 мая
	1 классы - 25 мая
	Продолжительность четверти:
	2-4 классы - 9 учебных недель
	1 классы – 8 учебных недель
	Сменность занятий: п. 10.13 СанПиН2.4.2.2821-10
	I смена: 1, 2 классы
	II смена: 3,4 классы
	Расписание звонков:
	1 смена
	1.8.00-8.40
	2.8.55-9.35
	3.9.50-10.30
	4.10.45-11.25
	5.11.40-12.20
	6.12.30-13.10
	2 смена
	1.14.00-14.40
	2.14.55-15.35
	3.15.50-16.30
	4.16.40-17.20
	5.17.25-18.05

	3.4.1.Кадровые условия реализации ООП НОО


