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                                                      1.Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 1» (далее - АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

— ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР с учётом примерной АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, а также с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

Нормативной базой для разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 1» 

являются: 

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

2012 ФЗ (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1598, зарегистрирован в Минюсте России 03февраля 2015 г., 

регистрационный номер 35847) (в действующей редакции); 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28); 
- Устав МБОУ «СОШ № 1». 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР 

в МБОУ «СОШ № 1» 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 1» 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР будут реализовываться в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

- структуре АООП НОО; 

- условиям реализации АООП НОО; 

- результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 1» положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МБОУ «СОШ № 1» 

включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 1», а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
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- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ в «СОШ №м 1» 

разработано два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР — варианты 7.1 и 7.2. Каждый 

вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с 

ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки психического развития. 

К АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 1» при необходимости может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

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

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее — 

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

педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Достижение поставленной цели при реализации МБОУ «СОШ № 1» АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
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трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивнооздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, города). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) МБОУ «СОШ № 1» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 
классы). 

Обязательной является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

- обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО включена Программа коррекционной работы, направленная на 

развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося и поддержку в освоении АООП 

НОО. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант основной 
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образовательной программы начального общего образования. Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, 

достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально--

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться 
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признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 

психо-коррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении

 материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 



9 
 

психофизического развития; 

- обеспечениенепрерывного контроля застановлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

2.1.2Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной 

            программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые 

результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополнены результатами освоения 

программы коррекционной работы. Планируемые результаты представляют собой систему 

обобщённых личностно - ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) предназначена для образования 

обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического 

развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить НОО, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из 

важнейших условий является устойчивость форм адаптивного поведения. Достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению обучения в 

начальной школе. Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не является препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 
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поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных 

навыков (дислексия, дистрофия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в 

полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. В спорных 

случаях (вариант 7.1 или 7.2) на момент поступления ребёнка в школу рекомендуется более 

сложная образовательная среда (вариант 7.1). В случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей) ребёнок может быть переведён на обучение по варианту 7.2. 

Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 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, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности 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, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как 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. 

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 
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реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- 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 (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

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 Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 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; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные 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. 

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; 
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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. 

Предметные результаты освоения АООП обучающихся с ЗПР 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно--

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

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

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

Музыка: 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

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

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

музыкальной деятельности; 

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 



15 
 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5)  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6)  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости 8М8-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

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

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

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

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 
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- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

-  в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

-  в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

-  в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
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социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической 

деятельности; 

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

деятельности; 

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

2.1.3.Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решить следующие задачи:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся с ЗПР;  

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;  

 предусматривать оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации;  

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями оценки 

достижений, обучающихся являются: 

 - оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы: 

1) комплексности оценки достижений, обучающихся в освоении содержания АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, предполагающей оценку освоенных обучающимися академических знаний 

по основным образовательным областям, а также социального опыта (жизненных компетенций), 
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необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные 

возрасту и возможностям развития; 

2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП НОО, 

предполагающей изучение изменений его психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей; 

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

обучающимися содержания АООПНОО. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 

оценка. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводимых учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в решении 

педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на следующую 

ступень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и об 

общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять 

учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет свои 

основные функции: 

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки. 

Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламентированных 

процедур: 

- аттестация работников образования; 

- аккредитация образовательных учреждений; 

- мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат итоговой 

оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накопленные 

оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые 

работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых способов 

действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — область 

компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых 
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работ обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о 

достигаемых системой начального образования уровнях образовательных результатов. Поэтому в 

целях обеспечения объективности и сопоставимости данных целесообразно использовать для 

проведения итоговых работ единый, или, как минимум, сопоставимый инструментарий — 

разрабатываемый либо централизованно, либо региональными органами управления 

образованием или образовательными учреждениями на основе спецификаций и 

демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки. 

Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если  

- проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений выпускников 

начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки (на федеральном и 

региональном уровнях); 

- процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных 

учреждений предусматривают проведение анализа: 

– агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; 

– выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему 

накопительной оценки. 

В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие достижение 

предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, а также работы, 

проверяющие достижение метапредметных результатов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют 

решающее значение для успешного обучения на следующей ступени. Поэтому именно эти 

результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы начального образования в 

целом, образовательных учреждений начального образования и педагогов, работающих в 

начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 

работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов, обучающихся с ЗПР 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, 

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

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с ЗПР 

как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 

жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей 

силой развития жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности 

ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. Продуктивность такого 

дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка с ЗПР можно 

обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. При разработке 

содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является определение степени 
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усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не 

подавлять его дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с ЗПР являются следующие компетенции: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

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

в организации обучения; 

-владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

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

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена в виде 

таблицы: 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Адекватность  

представлений о  

собственных  

возможностях и  

ограничениях, о  

насущно 

необходимом  

жизнеобеспечении 

Наличие 

адекватных  

представлений о  

собственных  

возможностях и  

ограничениях, о 

насущно  

необходимом  

жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях (планшет и 

др.). 

Умение обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 

(мне не видно, повернитесь пожалуйста и т.д.) 

Умение адекватно  

оценивать свои 

силы, понимать, 

что можно и чего 

нельзя: в еде, в  

физической 

нагрузке, в приеме  

медицинских  

препаратов 

Умение адекватно  
оценивать свои силы,  
понимать, что можно 

и чего нельзя: в еде, в  
физической нагрузке, 

в приеме 

медицинских  
препаратов 

Умение адекватно выбрать взрослого и  

обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений (терпеть нет сил, у 

меня болит …, извините, сладкие фрукты мне 

нельзя, у меня аллергия на … 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(сотруднику школы) необходимость связаться 

с семьей для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Овладение 

социально- 

бытовыми 

умениями,  

используемыми в  

повседневной 

жизни 

Наличие социально- 

бытовых умений,  

используемых в  

повседневной жизни 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим  

людям в быту 

Умение ориентироваться в пространстве и 

попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий 

Участие в повседневной жизни школы,  

принятие на себя обязанностей наряду с  

другими детьми. Стремление ребенка  
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участвовать в подготовке и проведении  

праздников 

Овладение 

навыками  

коммуникации и  

принятыми  

ритуалами  

социального  

взаимодействия 

(т.е. самой 

формой 

поведения, его  

социальным 

рисунком) 

Наличие навыков  

коммуникации и  

принятых ритуалов  

социального  

взаимодействия 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную) 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Дифференциация 

и осмысление 

картины мира и ее 

временно- 

пространственной  

организации 

Наличие  

дифференциации и  

осмысленного 

восприятия картины 

мира, ее временно- 

пространственной  

организации. 

Адекватность бытового поведения ребенка с 

точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности  

окружающей предметной и природной среды. 

Умение ребенка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, и вести себя в быту сообразно этому 

пониманию (помыть грязные сапоги, принять 

душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день, и т.д.). 

Осмысление 

своего 

социального  

окружения, своего  

места в нем, 

принятие  

соответствующих  

возрасту 

ценностей и  

социальных ролей 

Наличие  

соответствующих  

возрасту ценностей 

и социальных 

ролей, понимание 

своего места в  

социуме. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.д. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка включает три 

основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов, обучающихся является оценка 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 
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возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями нами применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребёнком. В состав группы включаются педагоги и специалисты службы 

психолого-педагогического сопровождения (учителя, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения, обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл –минимальное продвижение; 2 

балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. 

Полученные результаты оценки личностных достижений обучающегося позволят не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения, обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 
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- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется экспертной 

группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах наблюдений: 

Лист наблюдений №1  

для определения уровня сформированности универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД 
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Лист наблюдений №2  

для определения уровня развития универсальных учебных действий 

Познавательные УУД 
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Лист наблюдений №3  

для определения уровня сформированности универсальных учебных действий 

Коммуникативные УУД 
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 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
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Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

 – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Оценка этой группы результатов осуществляется со второй учебной четверти 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится привычной для обучающихся, 

и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка предметных достижений, обучающихся осуществляется в традиционной 5-

балльной системе. Ответственность за объективность оценки знаний, обучающихся возлагается 

на учителя. 

Карта индивидуальных достижений 

Для оценки результатов образования, обучающихся с ЗПР в школе, используется карта 

индивидуальных достижений школьника, отражающих процесс индивидуального развития за 

время его обучения и участия во внеучебной образовательной деятельности. 

Аттестация обучающихся 

Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 

в соответствии с Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 1». 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ: 

- диктант; 

- творческая работа (изложение, сочинение, рисунок, презентация); 

- контрольная работа; 

- тестирование, в том числе электронное; 

- проектные работы; 

- зачет. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ЗПР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
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2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.);  

5) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

6) увеличение времени на выполнение заданий;  

7) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

8) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Таким образом, условия проведения оценочных процедур: 

- Малая группа или индивидуально. 

- Наличие опор. 

- Этап общей организации. 

- Упрощение инструкции (пошаговость заданий). 

- Прочтение письменной инструкции учителем. 

- Адаптированный текст. 

- Упрощение формулировок. 

- Одобрение, напоминание о проверке, повторение и разъяснение. 

- Увеличение времени на выполнение заданий. 

- Перерыв (10 – 15 минут) при переутомлении. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР личностных и метапредметных 

результатов соответствует ООП НОО (с учётом психофизических особенностей детей с ЗПР: 

личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными(жизненными)компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 

обучающихся в различных средах). 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

2. динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
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динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используется три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

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

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения, 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов МБОУ «СОШ № 1». Задачей группы 

сопровождения является выработка общей оценки достижений, обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается 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.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося и в случае согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося необходимо направить на расширенное ТПМПК для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. На итоговую оценку при завершении начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные, 

метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 
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на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру в соответствии с УМК.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью проверочных, 

самостоятельных контрольных и итоговых работ, направленных на определение уровня освоения 

темы учащимися по пятибалльной шкале. Оценивание производится в соответствии с авторскими 

рекомендациям и на основании школьного Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом 

специальных условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР.  

Проводится анализ результатов выполнения трех (четырех) итоговых работ – по русскому 

языку, математике, литературному чтению и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР основной образовательной 

программы начального общего образования являются предметные  достижения и метапредметные 

результаты начального общего образования, необходимые для продолжения образования, а также 

внеучебные достижения младших школьников.  

В итоговой оценке реализации основной образовательной программы выделяются 

отдельно (независимо друг от друга) три составляющие:  

• результаты текущего и промежуточного оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы;  

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий, средств, необходимых для 

продолжения образования на следующем шаге;  

• внеучебные достижения обучающихся.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и 

овладение следующими метапредметными действиями:  

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной работы на межпредметной 

основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за период обучения. 
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А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

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

не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня.  

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. Оценка деятельности педагогических кадров, 

осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 

статуса.  

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным 

и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так 

и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов 

к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 
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- создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных действий 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога.  

Программа формирования универсальных учебных действий, обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

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

участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма - принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

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

самоактуализации: 
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, обучающихся с ЗПР 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется.  

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
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- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

-определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

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

Характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 



32 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 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 образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

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

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

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

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

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

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых 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 учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

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;  

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 действия: 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей; 

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 
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- ориентация на здоровый образ жизни; 

- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

- познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе 

над ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных 

задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формировать собственное мнение и позиции; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 
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«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в паре, 

группе.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 
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и этических 

ценностей. 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 
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поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; 

взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются на 

основании следующих общих подходов:  

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
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предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание – применение анализ-синтез-оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

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

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;  

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

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

решению;  

- выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из её условий.  

В разработке задач необходимо исходить из того, что уровни учебных целей - 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка - имеют отношение к любому 

УУД, т.е. каждое УУД последовательно формируется на каждом уровне. 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения  в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны со сложностями 

формирования у обучающихся с ОВЗ таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины:  

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

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 выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.  
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность 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 188 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 

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 Я-концепции 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 выражения чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

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

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:  

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  
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совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка);  

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

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

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при 

получении НОО определяется на этапе завершения обучения. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся  

Формирование УУД осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин 

и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, умений и формирования жизненной компетенции. 

Требования к формированию универсальных учебных действий изложены в разделе 

«Планируемые результаты освоения программ учебных предметов» 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

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

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

На ступени начального общего образования важным средством организации понимания 
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авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов;  

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

общему речевому развитию учащегося 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;  

уважение интересов партнёра;  

умение 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». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
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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 этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, 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, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

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, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона;  

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

развитие морально-этического сознания — норм и правил 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 предмета «Окружающий мир» способствует формированию обще-

познавательных универсальных учебных действий:  

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией;  

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств;  

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  
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В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

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

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта  изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся.  

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

универсальных учебных действий обусловлена:  

ключевой ролью предметно-преобразовательной 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 планомерно-поэтапной отработки предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 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, коррекцию и оценку; формирование внутреннего плана на 

основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;  

развитие планирующей и регулирующей функции речи; развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;  

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

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

самореализации на основе эффективной организации, предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

формирование ИКТ компетентности 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. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет обеспечивает 

формирование следующих универсальных действий: 

личностных: 

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности достижениям 

ее граждан; 

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение 

нравственных понятий. 

регулятивных: 

- самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и 

текстами учебного пособия; 

познавательных: 

- владение разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) и их использование; извлечение информации, представленной в разных формах; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; сопоставление 

разных точек зрения и разных источников информации; 

коммуникативных: 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной  

деятельности; 

- умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми; 

- оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации.  

«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 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).  
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 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

 
2.2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в т.ч. внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в т.ч. внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ 

учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 
Рабочие программы учебных предметов, предусмотренных к изучению при получении 

начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, 

являются Приложением к данной Основной образовательной программе 

Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1 класса  

начального общего образования  

Авторская программа 

Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [В. П. Канакина и др.]. – 4-е изд. -  М.: Просвещение, 2020. – 352 с. – ISBN 978-5-

09-075193-3 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»   

Личностные результаты: 
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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 и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

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

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-представления о своей этнической принадлежности; 

-развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык; 

-представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и 

др.); 

-осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

-осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку; 

-представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

-положительного отношения к языковой деятельности; 

-заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

-понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении 

на принятые моральные нормы; 

-развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

-этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

-развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

-представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

В результате изучения русского языка первоклассник  научится: 

-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; 
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-планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

-учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

-выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме; 

-контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом; 

-оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, одноклассниками, другими лицами 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-понимать цель выполняемых действий, оценивать правильность выполнения задания; 
-в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу 

Познавательные УУД 

В результате изучения русского языка первоклассник  научится: 

-осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

-самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

-понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме, переводить её    

в словесную форму; 

-воспринимать смысл читаемых текстов, передавать устно или письменно содержание текста; 

-осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

-строить несложные рассуждения, делать выводы, формулировать их 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
-использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

-выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов 

Коммуникативные УУД 

В результате изучения русского языка первоклассник  научится: 

-выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных задач; 

-участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

-учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

-оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к общему 

решению; 

-строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности 

Предметные результаты 

В результате изучения русского языка первоклассник  научится: 

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

-различать согласные звуки: мягкие и твердые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

-определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

-обозначать ударение в слове;  
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-правильно называть буквы в алфавитном порядке;  

-узнавать графический образ букв выделять звуки из слов; 

-группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

-обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

-определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

-составлять устные рассказы по картинке (3-5 предложений); 

-различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова действия предметов; 

-различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение 

многозначных слов в контексте; 

-находить родственные слова в группе предложенных слов. 

-наблюдать над образованием звуков речи;                                                                                                                                                                       

-определять функцию букв е, ё, ю, я в слове;  

-обозначать на письме звук [й’];  

-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 (вода, стриж, день, жить) 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 1 классе 

На изучение русского языка (обучение грамоте) в 1 классе отводится 92 часа (4 часа в неделю). 

На изучение русского языка  в 1 классе отводится 40 часов (4 часа в неделю). Всего 132 часа.  

Срок реализации программы 1 год. 

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

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового 

состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. 

Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, 

фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с 

моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика. Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), 

их функции. Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения 

тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Начертание 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением  гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы 
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движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные 

после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, 

печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в 

сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. 

Слово и предложение. Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово 

и предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная 

буква в начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление).  

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

-заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

-раздельное написание слов; 

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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Русский язык. 

Наша речь (2 ч) Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч). Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в 

тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).  

Слова, слова, слова… (3 ч) Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 

Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 

Слово и слог. Ударение (4 ч). Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).  

Звуки и буквы (27 ч). Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. 

Заглавная буква в словах.  

Повторение (1 ч) 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 1 класс 

 

                                                 «РУССКИЙ ЯЗЫК (ПИСЬМО)» 
 

Номер темы и ее 

название 

Всего 

часов 

на тему 

Их них: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Списывание 

Тема 1. 

Добукварный 

период 

17 17   

Тема 2. 

Букварный 

период 

67 67   

Тема 3. 8 6  2 
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Послебукварный 

период 

ИТОГО 92 90  2 

 

                                                                   «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
№ 

раз

дел

а 

Раздел Всего 

часов 

на 

тему 

Их них: 

теоретическ

ие 

занятия 

Проверочные 

работы 

Проект 

1 Наша речь 2 2   

2 Текст, 

предложение, 

диалог 

3 3   

3 Слова, слова, 

слова… 

3 3   

4 Слово и слог. 

Ударение 

4 4   

5  Звуки и буквы 27 22 3 2 

6 Повторение. 1 1   

 ИТОГО 40 35 3 2 

 
 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 класса  

начального общего образования  

 

Авторская программа 

Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [В. П. Канакина и др.]. – 4-е изд. -  М.: Просвещение, 2020. – 352 с. – ISBN 978-5-

09-075193-3 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»   

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. 
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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 различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

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

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

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

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 
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 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 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 

Учащийся научится: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;         

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков 

(в процессе коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 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, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБЩИЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 

курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифици-

ровать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово 

как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи (освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса) 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (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; 
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 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

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

к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

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

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, гласный ударный 

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

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
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 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова 

по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звукобуквенный 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  

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

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

"однокоренные слова"; 
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 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; 

 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; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
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 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

 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  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. 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные), согласно 

требованиям ФГОС, формируют:  
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления;  

- способность решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха;  

- начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

- умение использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

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

- навык активного использования речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- навык использования различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе  

-умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

графическим сопровождением;  

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание исходя из задач коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме;  

-логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

- умение определять общую цель и пути её достижения, умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

- начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»;  

- базовые предметные и межпредметные понятия, отражающие существенные связи и отношения 

между объектами и процессами;  

- 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, согласно требованиям ФГОС, формируют:  

- первоначальные научные представления 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;  

- умение опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения;  

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

- позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  
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- первоначальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов;  

- навык овладения учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения);  

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения);  

 (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;  
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 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы);  

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему;  

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике);  

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам;  

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.  

В результате изучения русского языка обучающийся научится: 

-осознавать образные представления о предложении; 

-о слоге как о части слова, его названную функцию; 

-выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова, определять позицию (ударную и 

безударную) слога в слове;  

-определять логическое ударение, различать интонационную окраску предложения; 

-понимать смысловое значение интонации 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать свои эмоции, чувства, контролировать их, определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

В результате изучения русского языка обучающийся научится: 

-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; 

-планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

-учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

-выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме; 

-контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом; 

-оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, одноклассниками, другими лицами 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать цель выполняемых действий, оценивать правильность выполнения задания; 

-в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу 

Познавательные УУД 

В результате изучения русского языка обучающийся научится: 

-осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

-самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

-понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме, переводить её в 

словесную форму; 

-воспринимать смысл читаемых текстов, передавать устно или письменно содержание текста; 

-осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

-строить несложные рассуждения, делать выводы, формулировать их 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

-использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

-выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов 

Коммуникативные УУД 

В результате изучения русского языка обучающийся научится: 

-выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных задач; 

-участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

-учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

-оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к общему 

решению; 

-строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности 

Предметные результаты 

В результате изучения русского языка обучающийся научится: 

-различать гласные звуки и согласные звуки;  

-различать согласные звуки: мягкие и твердые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

-определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

-обозначать ударение в слове;  

-правильно называть буквы в алфавитном порядке;  

-группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

-определять ударный и безударные слоги в слове; 

-определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

-осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные 

слова»; 

-определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

-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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



62 
 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

-определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений, озаглавливать тексты; 

-составлять устные рассказы по картинке (3-5 предложений); 

-различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова действия предметов; 

-различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение 

многозначных слов в контексте; 

-находить родственные слова в группе предложенных слов. 

-наблюдать над образованием звуков речи;                                                                                                                                                                        

-располагать заданные слова в алфавитном порядке;  

-находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании  

-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; 

-пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацем. 

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

-подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне 

слова. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» во 2 классе  

На изучение русского языка во 2 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю).  

Срок реализации программы 1 год. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

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

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); орфография и 

пунктуация; развитие речи.  

        Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся.  

Наша речь 3ч 

Знакомство с учебником. Какая бывает речь? Чем отличается диалог от монолога? Чем 

отличается диалог от монолога?  

Текст 3ч 

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль? Что такое тема и главная мысль? Части текста. 

Диктант. Работа над ошибками 

Предложение 11ч 

Что такое предложение? Что такое предложение? Как из слов составить предложение? 

Контрольное списывание. Что такое главные члены предложения? Что такое главные члены 

предложения? Что такое второстепенные члены предложения? Подлежащее и сказуемое - 

главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. Что такое 
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распространенные предложения? Развитие речи. Обобщающее сочинение по картине. Анализ 

сочинения. Контрольный диктант. Работа над ошибками 

Слова, слова, слова… 18 ч 

Что такое лексическое значение слова? Что такое однозначные и многозначные слова? Что такое 

однозначные и многозначные слова? Что такое прямое и переносное значение многозначных 

слов? Что такое синонимы? Что такое синонимы? Что такое антонимы? Что такое антонимы? 

Контрольный диктант. Работа над ошибками. Что такое родственные слова? Что такое 

родственные слова? Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? Что такое корень 

слова? Что такое однокоренные слова? Как определить ударный слог? Как определить ударный 

слог? Как переносить слова с одной стороны на другую? Как переносить слова с одной стороны 

на другую? Обучающее сочинение по серии картинок. Проверочная работа. Контрольный 

диктант. Работа над ошибками 

Звуки и буквы 60 ч 

Как мы используем алфавит? Какие слова пишутся с заглавной буквы? Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? Контрольный диктант. Работа над ошибками. Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне. Развитие речи. 

Обучающее сочинение. Диктант. Работа над ошибками. Согласный звук [Й] и буква Й. Слова с 

удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными. Правописание 

мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными. Контрольный диктант. Работа 

над ошибками. Проверочная работа. Наши проекты. Пишем письмо. Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками : 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Развитие речи. Обучающее изложение. Повторение темы 

«Твердые и мягкие согласные». Контрольный диктант. Работа над ошибками. Наши проекты. 

Рифма. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверка парных согласных в корне слова. 

Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных в корне слова. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. Правописание парных звонких 

и глухих согласных на конце слова. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 

слова. Изложение повествовательного текста по вопросам плана. Проверка знаний. Диктант. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком.  Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. Правописание слов с разделительным мягким знаком. Контрольное списывание. 

Обучающее сочинение «Зимние забавы». Проверка знаний. 

Части речи 57 ч 

Что такое части речи? Что такое имя существительное? Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание 

собственных имен существительных. Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 

Заглавная буква в написании  кличек животных. Заглавная буква в географических названиях. 

Обучающее изложение Обобщение знаний о написании заглавной буквы Диктант. Работа над 

ошибками. Единственное и множественное число имен существительных. Проверка знаний. 

Диктант. Работа над ошибками. Что такое глагол? Единственное и множественное число глаголов 

. Правописание частицы НЕ с глаголом. Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол». Что 

такое текст-повествование. Проверка знаний. Что такое имя прилагательное? Связь имени 

прилагательного с именем существительным. Прилагательные близкие и противоположные по 

значению. Единственное и множественное число прилагательного. Что такое текс-описание. 

Проверка знаний. Общее понятие о предлоге. Раздельное написание предлогов со словами. 

Восстановление предложения. Проверка знаний. Контрольный диктант. Работа над ошибками. 

Что такое местоимение? Что такое текст-рассуждение. Контрольный диктант. Работа над 

ошибками. 

Повторение 18 ч  

Повторение по теме «Предложение». Повторение по теме «Слово и его значение».  Повторение по 

теме «Части речи». Повторение по теме «Части речи». Повторение по теме «Правила 

правописания». 
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Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 2 класс 

Номер 

раздел

а   

Наимен

ование 

раздела 

 

Всего 

часов 

на 

разде

л 

                                  Их них: 

теоретичес

кие занятия 

контрольные 

работы 

проверочн

ые работы 

проекты 

Раздел

1 

Наша речь 3 3    

Раздел

2 

Текст 3 3    

Раздел

3 

Предложение 11         10  1  

Раздел

4 

Слова, слова, 

слова... 

18 17  1  

Раздел

5 

Звуки и 

буквы 

60 52 3 2 3 

Раздел

6 

Части речи 57 49 2 5 1 

Раздел

7 

Повторение 18 17 1   

 Итого 170 151 6 9 4 

 
 

Рабочая программа учебного предмета « Русский язык» 3 класс 

 начального общего образования 

Авторская программа 

-Авторской программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, 

М.В. Бойкиной «Русский язык».1-4 классы» - М.: Просвещение, 2011; Основная учебная 

литература:КанакинаВ.П., Горецкий В.Г. «Русский язык». Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе в двух частях. 3 класс – М.: 

«Просвещение», 2015 

 

Планируемые результаты освоения курса «Русский язык» по итогам обучения в  3 классе 

Личностные результаты: 

- 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; интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

    - формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов); 

- развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

- осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении 

речь; 

- осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 
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- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин; 

 -ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока 

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; 

- 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 громко-речевой и умственной форме; 

- контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

- оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, одноклассниками, другими лицами. 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

- самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе 

необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её 

в словесную форму; 

- воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание 

текста; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- 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; 
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- учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения 

Предметные результаты 

- осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

- формирование позитивного отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего 

владения русским языком, стремления к его грамотному использованию; 

- понимание значимости правильной  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 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 3 классе  

Обязательное изучение русского языка на этапе начального образования предусматривает ресурс 

учебного времени в3 классе в объёме 170 часов (5 часов в неделю в течение 35 учебных).  

Срок реализации программы - 1 год.  

 

Раздел I. Язык и речь. 2часа. Наша речь и наш язык. 

Раздел II. Текст. Предложение. Словосочетание. 14 часов. Текст (повторение и углубление 

представлений о тексте). Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и 

диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением 

(общее представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Раздел III.Слово в языке и речи. 19 часов.  Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и 

словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, 

предлоге) и их признаках.  

Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Раздел IY. Состав слова. 16 часов. Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. 

Раздел Y. Правописание частей слова. 29 часов. Общее представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова. Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 
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согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и 

приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым 

знаком (ъ). 

Раздел YI. Части речи. 76 часов. Части речи. Имя существительное  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных.  

Род имен существительных. Падеж имен существительных. Все падежи. Имя прилагательное. 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Форм имен 

прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 

прилагательных. Обобщение знаний об имени прилагательном.  Местоимение. Лицо, число, род 

личных местоимений. Глагол. Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы 

глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени.  

Правописание частицы НЕ с глаголами. Обобщение знаний о глаголе 

Раздел YII. Повторение . 14 часов. 

 
Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Русский язык 3 класс»  

Номе

р 

 

разде

ла 

 

Наименование 

раздела 

Всего часов 

на раздел 

Из них: 

 

 

Теоретичес

кие занятия 

Контрольн

ые и 

проверочн

ые работы 

Изложения 

и 

сочинения 

Проекты 

1 Язык и речь. 2 2    

2 Тест. Предложение. 

Словосочетание. 

14 13 1   

3 Слово в языке и 

речи. 

19 15 2 2  

4 Состав слова. 16 13 1 2  

5 Правописание 

частей слова. 

29 28 1   

6 Части речи. 76 65 6 5  

7 Повторение. 14 13 1   

 Итого 170 149 12 

 

9  

 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 4 класса  

 начального общего образования  

 

Авторская программа 

Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» авторов В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [В. П. Канакина и др.]. – 4-е изд. -  М.: Просвещение, 2020. – 352 с. – ISBN 978-5-

09-075193-3 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

выпускниками начальной школы  
 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
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• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной и 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных 

результатов: 

• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 

людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости; 

• этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

• 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 

Обучающийся 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; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под 

понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся 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. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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 

У обучающегося будут сформированы: 

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных 

результатов: 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 4 классе  
Обязательное изучение русского языка на этапе начального общего образования предусматривает ресурс 

учебного времени в 4 классе в объёме 170 часов (5 часов в неделю)  

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 
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Назван

ие 

раздела 

кол-во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Основные изучаемые вопросы 

 

 

Практические и 

лабораторные, 

творческие и 

проектные работы, 

экскурсии и др. 

Раздел 1. Повторение (11ч) 

Тема 1. 

Наша 

речь и 

наш 

язык 

1 Диалогическая и монологическая речь. 

«Волшебные слова» русской речи: слова 

приветствия, слова-прощания, слова-

просьбы, слова- извинения. Нормы речевого 

этикета. Развитие мотива к созданию 

дневника с записью мудрых мыслей о 

русском языке. Слова с непроверяемым 

написанием: человек, пожалуйста. 

 

Тема 2.  

Текст  

2 Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте, заглавие текста, тема, 

основная мысль, план текста. Составление 

планов к данным текстам, комплексная 

работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста. Воспитание 

любви к своей большой и малой родине. 

Развитие чувства ответственности за 

порученное дело.  Типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Создание собственных текстов по 

предложенным темам с использованием 

разных типов речи. Слова с непроверяемым  

написанием: каникулы. 

Развитие речи : 

подробное изложение 

повествовательного 

текста. 

 

Тема 3. 

Предло

жение. 

2 Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные. Вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Знаки препинания в 

конце предложений.* Слова с 

непроверяемым написанием: хозяин, 

хозяйство. 

 

Тема 4. 

Обраще

ние.  

1 Предложения с обращением. Нахождение в 

предложении обращения в начале, середине, 

конце. Знаки препинания в предложениях с 

обращением. 

 

Тема 5. 

Главные 

и 

второсте

пенные 

члены 

предлож

ения. 

Основа 

предлож

2 Связи между словами в предложении. 

Нахождение главных членов в предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различие главных 

и второстепенных членов предложения. 

Предложения распространённые и 

нераспространённые. Моделирование 

предложений. Разбор предложений по членам 

предложения. 
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ения. 

Тема 6. 

Словосо

четание. 

1 Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Слова 

с непроверяемым написанием: горизонт. 

Развитие речи:   

.составление 

предложений по теме. 

По схеме; 

восстановление 

деформированного 

текста; письменное 

выборочное 

изложение по 

вопросам. 

Проверочная работа. 

Раздел 2. Предложение (9ч) 

Тема 1. 

Однород

ные 

члены 

предлож

ения. 

4 Представление о предложениях с 

однородными членами. Связь однородных 

членов в предложении: при помощи 

интонации перечисления, при помощи 

союзов (и,а,но). Запятая между однородными 

членами, соединёнными союзами. Слова с 

непроверяемым написанием: комбайн. 

Комбайнёр, багаж, календарь. 

Развитие речи: 

составление рассказа 

по репродукции 

картины 

И.И.Левитана 

«Золотая осень» 

Тема 2. 

Простые 

и 

сложные 

предлож

ения. 

3 Различение простых и сложных 

предложений. Различение сложного 

предложения и простого предложения с 

однородными членами. Союзы в сложном 

предложении. Знаки препинания в сложных 

предложениях. Слова с непроверяемым 

написанием: прекрасный. 

Проверочная работа.  

письменное 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Раздел 3 . Слово в языке и речи (21ч) 

Тема 1. 

Лексиче

ское 

значени

е слова 

3 Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Углубление 

представлений об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и 

переносном значениях слов, о синонимах, 

антонимах, омонимах. Слова с 

непроверяемым написанием: библиотека, 

библиотекарь, шофёр, ещё.  

Развитие речи 

:составление текста по 

рисунку и 

фразеологизму. 

Тема 2. 

Значимы

е части 

слова. 

2 Корень, приставка, суффикс, окончание. 

Значение суффиксов и приставок. Различение 

однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных 

слов  и синонимов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. Разбор слова по 

составу. Моделирование слова с 

определённым составом. Слова с 

непроверяемым написанием: корабль. 

Костюм.  

 

Тема 3. 
Правопи

3 Правописание слов с безударным гласным в 

слове, с парным по глухости- звонкости 
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сание 

гласных 

и 

согласн

ых в 

значимы

х частях 

слова. 

согласным, с непроизносимым согласным. 

Правописание двойных согласных в словах. 

Правописание приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -ик -ек. 

Тема 4. 

Правопи

сание ъ 

иь 

разделит

ельных 

знаков 

2 Работа с орфографическим словарём. Слова с 

непроверяемым написанием: вокзал, железо, 

пассажир, пассажирский, билет. 

Контрольный диктант. 

Р.р. письменное 

изложение 

повествовательного 

деформированного 

текста. Составление 

объявления. 

Тема 5. 
Повторе

ние и 

углубле

ние 

представ

лений о 

частях 

речи. 

2 Части речи, деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение. Глагол. Слова с 

непроверяемым написанием: двенадцать, 

двадцать, одиннадцать, шестнадцать. 

 

Тема 6. 

Наречие

. 

4 Значение и употребление в речи. Слова с 

непроверяемым написанием: впереди, 

медленно, вчера, теперь, завтра. 

Проверочная работа. 

Р.р. сочинение-отзыв 

по репродукции 

картины 

В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на 

Сером Волке» 

Раздел 4. Имя существительное (39ч) 

Тема 1. 

Изменен

ие по 

падежам

. 

4 Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных 

и смысловых вопросов. Начальная форма 

имени существительного. Имена 

существительные, которые употребляются в 

одной форме(пальто, кофе). Слова с 

непроверяемым написанием: телефон, аллея. 

 

Тема 2. 

Три 

склонен

ия имён 

существ

ительны

х. 

7 1 скл. имён существительных. Падежные 

окончания имён существительных 1 скл. 

Слова с непроверяемым написанием: беседа, 

беседовать.2скл имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 

2 скл. Слова с непроверяемым написанием: 

агроном. 3склонение имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 

3 скл. Слова: пейзаж, портрет. 

Р.р. составление 

сочинения по 

репродукции картины 

художника 

А.А.Пластова«Первы

й снег» 

Р.р. Составление 

сочинения-отзыва по 

репродукции картины 

художника 

В.А.Тропинина 

«Кружевница» 

Тема 3 . 16 Способы проверки безударных падежных Р.р. подробное 
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Правопи

сание  

безудар

ных 

падежн

ых 

окончан

ий имён 

существ

ительны

х в 

единстве

нном 

числе 

окончаний имён существительных. 

Именительный и винительный падежи. 

Родительный падеж. Именительный, 

родительный и винительный падежи 

одушевлённых имён существительных. 

Дательный падеж. Творительный падеж. 

Правописание имён существительных в 

творительном падеже, оканчивающихся на 

шипящий и ц. Предложный падеж. 

Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах. Слова с 

непроверяемым написанием: портрет, 

инженер, хлебороб, овца, адрес, вчера, 

сегодня,  костёр. 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Тема 4. 

Правопи

сание 

безудар

ных 

падежн

ых 

окончан

ий имён 

существ

ительны

х во 

множест

венном 

числе. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Общее представление о склонении имён 

существительных во множественном числе. 

Именительный падеж. Родительный падеж. 

Винительный падеж одушевлённых имён 

существительных. Дательный,              

творительный, предложный падежи. 

Лексические и грамматические нормы 

употребления имён существительных. 

Обсуждение вопросов экологической этики и 

правил поведения в лесу на основе 

содержания текстов учебника. Обобщение 

знаний об имени существительном.  

Контрольный диктант. 

Р.р.подробное 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Проект « Говорите 

правильно!» 

Тема 5. 

Обобще

ние 

знаний 

об 

имени 

существ

ительно

м 

2 Морфологический разбор имен 

существительных. Слова: путешествие. 

Путешественник, директор, килограмм, 

грамм, газета. 

 

Раздел 5. Имя прилагательное (30ч) 

Тема 1. 

Повторен

ие и 

углублен

ие 

представл

ений об 

имени 

прилагате

льном. 

3 Значение и употребление в речи. 

Словообразование имён прилагательных. Род 

и число имён прилагательных. Изменение 

прилагательных по числам, по родам (в 

ед.числе). Начальная форма имён 

прилагательных. Слова: автомобиль, семена, 

электростанция, электровоз, электричество, 

сейчас. 

Р.р.Сочинение-

описание по личным 

наблюдениям на тему 

«Моя любимая 

игрушка». Проект « 

Имена 

прилагательные в « 

Сказке о рыбаке и 

рыбке» А.С.Пушкина. 

Тема 2.  

Изменени

е по 

1 Изменение  по падежам имён прилагательных 

в единственном числе. Зависимость формы 

имени прилагательного от имени 

Р.р. Составление 

текста-рассуждения 

по репродукции 
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падежам 

имён 

прилагате

льных. 

существительного. картины В.Серова « 

Мика Морозов» 

Тема 3. 

Склонени

е имён 

прилагате

льных 

мужского 

рода и 

среднего 

рода в 

единствен

ном 

числе. 

8 Именительный падеж. Родительный падеж. 

Дательный падеж. Именительный, 

винительный, родительный падежи. 

Творительный и предложный падежи. 

Окончания имён прилагательных мужского и 

среднего рода в каждом из падежей. Слова с 

непроверяемым написанием: правительство, 

аппетит, километр, космос, космический, 

командир. 

Р.р. выборочное 

изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания. 

Тема 4. 

Склонени

е имён 

прилагате

льных 

женского 

рода в 

единствен

ном 

числе. 

5 Именительный и винительный падежи. 

Родительный, дательный, творительный 

падежи. Слова с непроверяемым написанием: 

экскурсия, вагон, кастрюля, издалека. 

Р.р. письмо по памяти 

сравнительного 

описательного текста. 

Составление 

сообщения 

одостопримечательно

стях своего села. 

Тема 5. 

Склонени

е имён 

прилагате

льных во 

множеств

енном 

числе. 

5 Иметь представление об окончаниях имён 

прилагательных множественного числа в 

каждом из падежей. Именительный и 

винительный падежи. Родительный и 

предложный падежи. Дательный и 

творительный падежи. Слова с 

непроверяемым написанием: салют, ботинки, 

богатство. 

 

Тема 6. 

Обобщен

ие знаний 

об имени 

прилагате

льном. 

4 Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Контрольный 

диктант.Р.р.составлен

ие устного сообщения 

о своих впечатлениях, 

связанных с 

восприятием 

репродукции картины 

И.Э.грабаря « 

Февральская лазурь» 

Раздел 6. Личные местоимения (8ч) 

Тема 1. 

Местои

мение. 

2 Роль личных местоимений в речи. Личные 

местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица 

единственного и множественного числа. 

Проверочная работа. 

Р.р. составление 

небольших устных 

высказываний по 

рисункам с 

использованием в них 

диалога; составление 

поздравительной 
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открытки. 

Тема 2. 

Изменен

ие по 

падежам 

личных 

местоим

ений. 

Правопи

сание 

местоим

ений. 

5 Склонение личных местоимений 1.2 лица 

единственного  и множественного числа. 

Окончания личных местоимений в косвенных 

формах. Правописание косвенных форм 

личных местоимений, раздельное написание 

местоимений с предлогами. 

Морфологический разбор личных 

местоимений. Слова с непроверяемым 

написанием: металл, металлический, победа, 

председатель. 

 

Раздел 7. Глагол (34ч) 

Тема 1. 

Повторе

ние и 

углубле

ние 

представ

лений о 

глаголе 

как 

части 

речи 

2 Значение глаголов в языке и речи. Время 

глаголов (настоящее, будущее, прошедшее). 

Изменение глаголов по временам. Слова с 

непроверяемым написанием: гореть, 

сверкать. 

 

Тема 2. 

Неопред

елённая 

форма 

глагола. 

4 Слова с непроверяемым написанием:  лучше, 

расстояние, везде, свитер, сверху, сверху, 

снизу. 

 

Тема 3. 

Спряже

ние 

глагола  

4 Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Лицо и число 

глаголов. Глаголы, которые не 

употребляются в форме 1 го лица настоящего 

и будущего времени(победить, пылесосить). 

2 лицо глаголов. Правописание окончаний 

глаголов во 2 –лице настоящего и будущего 

времени в единственном числе. Слова с 

непроверяемым написанием: сеялка. 

Р.р. сочинение по 

репродукции картины 

И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода» 

Тема 4. 

1 и 2 

спряжен

ие 

глаголов

.  

2 Спряжение глаголов в настоящем времени. 

Спряжение глаголов в будущем времени. 

Личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения. 

 

Тема 5. 

Правопи

сание 

глаголов 

с 

безудар

ными 

личным

10 Способы определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. Слова с 

непроверяемым написанием: назад, вперёд. 
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и 

окончан

иями. 

Тема 6. 

Правопи

сание 

возвратн

ых  

глаголов

. 

3 Возвратные глаголы. Правописание 

возвратных глаголов в настоящем и будущем 

времени. Правописание –тся  и  -ться в 

возвратных глаголах. 

 

Тема 7. 

Правопи

сание 

глаголов 

в 

прошед

шем 

времени. 

3 Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени и 

суффиксов глаголов. Слова с непроверяемым 

написанием: свобода, здесь. 

Р.р.составление текста 

на спортивную тему 

по выбору учащихся. 

Тема 8. 

Обобще

ние по 

теме « 

Глагол» 

4 

 

Морфологический разбор глаголов. Р.р. подробное 

изложение 

повествовательного 

текста. Контрольный 

диктант. 

Повторение  (18ч) 

 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 4 класс 

 

№ 

 

разд

ела 

 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов на 

этот 

раздел 

Теорет

ически

е 

заняти

я 

Контро

льные и 

проверо

чные 

работы 

Изложени

я и 

сочинения 

Проекты Тесты 

1 Повторение 11 9 1 1   

2 Предложение 9 7 1 1   

3 Слово в языке и 

речи 

21 17 2 2   

4 Имя 

существительное    

39 33 1 4 1  

5 Имя 

прилагательное   

30 22 1 6 1  

6 Личные 

местоимения  

8 6  1  1 

7 Глагол 34 28 1 5   

8 Повторение 18 17 1    

 Итого 170 139 8 20 2 1 
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 ЛИТЕРАТУНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1 класса  

начального общего образования  

 

Авторская программа 

Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. – 2-е изд., допол. -  М.: Просвещение, 2019. . – 138 с. – ISBN 978-5-09-063003-0 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

    Личностные 
    1)формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 
общества; 
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 слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 
4)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6)овладение начальными навыками адаптации в школе; 
7)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 
8)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 
9)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; 
10)наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Учащиеся научатся: 

 1)на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 
семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  

 2)с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всём 
мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 1).понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 
этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

  2) 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 ими и уважение к ним; 

  3)самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под 

руководством учителя; 
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-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; 

-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; 

-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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-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); 

-коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

-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); 

-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 

Обучающиеся научатся: 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки); 

-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 

Обучающиеся 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 сравнивать лирические и 

прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку; 
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-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 (рабочей 

тетради); 

-понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста) 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы, пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией, строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

-проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента, 

объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности бесконфликтной 

деятельности; 

-отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения, опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

-формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы; 

-находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей. 

Предметные: 

В результате изучения литературного чтения первоклассник научится: 

-осознания значимости чтения для личного развития;  

-формирование потребности в систематическом чтении;  

-читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов; 

-применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое); 

-работать с литературным текстом с точки зрения его познавательной сущности; 
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-определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

-определять жанр, тему и главную мысль произведения;  

-характеризовать героев; 

-отличать поэтический текст от прозаического; 

-распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, 

небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

-ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения учебные действия; 

-бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

-определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-высказывать и пояснять свою точку зрения; 

-применять правила сотрудничества; 

-выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

-работать с детской периодикой; 

-расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе  

На изучение  чтения «обучение грамоте»   в 1 классе отводится 92 часа (4 часа в неделю) и  

литературного чтения   отводится 40 часов (4 часа в неделю). Всего 132 часа (4 часа в неделю). 

Срок реализации программы 1 год.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Осваиваются два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) 

и орфоэпическое (читаю, как говорю); работа со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами. Формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Знакомство с речевым этикетом 

(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идет 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 

Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (8 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (6ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (7 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. 

Кружкова, И. Пивоваровой. 
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Я и мои друзья (6 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. 

Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, 

о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. 

Ушинского. 

 

       Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс 

 

                          «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ)» 

 
Номер темы и ее название Всего 

часов 

на тему 

Их них: 

теоретические 

занятия 

проект примечания 

Тема 1. Добукварный период 14 14   

Тема 2. Букварный период 53 53   

Тема 3. Послебукварный 

период 

25 24 1  

ИТОГО 92 91 1  

 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 
Номер темы и ее название Всего 

часов 

на тему 

Их них: 

теоретич

еские 

занятия 

Конкурс 

чтецов 

проект 

Тема 1. Вводный урок 1 1   

Тема 2. Жили – были буквы. 7 5 1 1 

Тема3.Сказки.Загадки.  

Небылицы 

8 8   

Тема 4. Апрель, апрель! 

Звенит капель… 

6 5  1 

Тема 5.  И в шутку и всерьёз 7 7   

Тема 6. Я и мои друзья 6 5  1 

Тема7.О братьях наших 

меньших. 

5 5   

ИТОГО 40 36 1 3 
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Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 2 класса 

 начального общего образования  

 

Авторская программа 

Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. – 2-е изд., допол. -  М.: Просвещение, 2019. . – 138 с. – ISBN 978-5-09-063003-0 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

    Личностные 
    1)формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 
общества; 
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 слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 
4)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6)овладение начальными навыками адаптации в школе; 
7)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 
8)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 
9)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; 
10)наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Учащиеся научатся: 

 1)на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 
семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  

 2)с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всём 
мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 1).понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 
этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

  2) 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 ими и уважение к ним; 

  3)самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 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; 
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4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5)использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6)активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
7)использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 
8)овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах; 
9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 
рассуждений; 
10)готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
11)формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
определять общую цель и пути её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
12)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

1)сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе его 
изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 
темы; понимать учебную задачу у рока;  читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 
целыми словами, без искажений и пр.);  
 2) коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;        
3)коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  контролировать 
выполнение действий в соответствии с планом;  
 4)   оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;  5) 
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;  
 4)  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;  
7)анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; 
8) осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 
в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1)формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 
2)читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, наизусть и пр.);  
3)составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 
совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  
4)выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 
группой (в паре) критерии оценивания результатов;  
5)оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 
критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  
6)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;  
7)фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 8) анализировать причины 
успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»);  9) 
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фиксировать причины неудач в устной форме в группе (паре); 10) предлагать варианты 
устранения причин неудач на уроке; 11) осознавать смысл и назначение позитивных установок на 
успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

1)пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 
учебнике для передачи информации;  
2) отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  
3)понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 
самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;   
4)сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 
литературную сказки; 

5) сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла;  6) создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений;  

7)понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;                                                                                

8)проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

рифмовок, написании небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий  9)соотносить пословицы и поговорки с 

содержанием литературного произведения; 10) определять мотив поведения героя с помощью 

вопросов учителя или учебника и рабочей тетради;  11) 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:  

1) определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.;  

2)  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения;   

3) сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;   

4) находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 
работах;  

5)  самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения;   
6) понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 
значение этих произведений для русской и мировой литературы;  

7) проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 
стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 
проектных заданий;   

8) предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей;  

9) определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 
произведения;   

10) создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 
предложений;  сравнивать сказки бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 
рассказ; находить сходство и различия;  
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11) соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 

1)  вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;   
2) создавать   связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;  
3) оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;   
4) прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  
5) не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
6)  в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты 

и способы разрешения конфликтов;  
7)  употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию;  

8)  оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 
др.), высказывая свою точку зрения;  

9)  принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать 
в распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

10) определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;   

11) оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить 
аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

12) находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;  

13)  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: 

l) высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

2)понимать цель своего высказывания;   

3)пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;   

4)участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 
5) создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;   
6)проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 
компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;   
7)объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;   
8)отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  
9)опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;  
10)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;   
11)определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения);  
6)оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям;   
12)определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 
основе нравственных норм;  
13) руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и 
своего собственного поведения;  
14)объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений;   

15)находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);   
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16)готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только 

в случае затруднений; 

17) использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);   

18)озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

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, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение 
написать отзыв на прочитанное произведение); 
8)развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного 
опыта. 
 Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 
1) понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, 
чтение диалога, выборочное чтение); 

2)  читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; 
при чтении отражать настроение автора;  

3)  ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной;  

4)  просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 
(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в 
«Рабочей тетради»;  

5) осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  

6)  распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 
предложенного в учебнике алгоритма;  

7)  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: 

1) читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста;  
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2)  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; 

3)   употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;   
4) наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
5) 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;  

6)  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
7) осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 
позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 
тексте; 

8)   задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из  прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения;  

9) делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;  

10) осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное,  изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 
11)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; 
12)пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  
13) составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 
 Учащиеся научатся: 

1) пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов 
под руководством учителя;   

2) составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 
отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

    1)сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 
жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;   
    2) творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 
 Учащиеся научатся: 

1) различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 
культурную ценность для русского народа;   

2) находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 
факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 
художественному; составлять таблицу различий;   

3)  использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1)понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  
2) определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 
словами;находить в произведении средства художественной выразительности;  
3) понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство 
этому в тексте. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе  
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На изучение литературного чтения во 2 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

Срок реализации программы 1 год.  

Содержание предмета «Литературное чтение»   включает следующие разделы: 

Виды речевой и читательской деятельности:  

- умение слушать; 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, работа с 

научно-популярными, учебными и другими текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Круг детского чтения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Творческая деятельность обучающихся 

Самое великое чудо на свете 5ч 

Проект «История книги»  

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого  

Старинные и современные книги. 

Устное народное творчество 16ч 
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень 8ч 
Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина 

Русские писатели 15ч 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших 13 ч 

Веселые стихи о животных  Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. С.Брезкуна, М. 

Бородицкой 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Люблю природу русскую. Зима 10ч 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, А. 

Пушкина, С.Погореловского, А. Прокофьева 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям 21 ч 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья 11 ч 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна 9ч 
Весенние загадки.  
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Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез 15 ч 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран  12 ч 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Огниво» 

 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 2 класс 

 

Номер 

раздела   

Наименование 

раздела 

 

Всего часов 

на раздел 

Их них: 

теоретические 

занятия 

проекты наизусть 

Раздел 1. Самое великое чудо 

на свете 

5 3 1  

Раздел 2. Устное народное 

творчество 

16 15   

Раздел3. Люблю природу 

русскую. Осень 

8 8   

Раздел4. Русские писатели 15 14  1 

Раздел 5. О братьях наших 

меньших 

13 12 1  

Раздел 6. Люблю природу 

русскую. Зима 

10 8  1 

Раздел 7. Писатели – детям 21 15  3 

Раздел 8. Я и мои друзья 11 10   

Раздел 9. Люблю природу 

русскую. Весна 

9 6 1 1 

Раздел 

10. 

И в шутку и всерьёз 15 13  1 

Раздел 

11. 

Литература 

зарубежных стран 

12 12   

 Резерв. Обобщение 

пройденного 

материала 

1    

ИТОГО 136 126 3 7 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 3 класс 

Авторская программа 
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Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Бойкина М. В. «Литературное чтение».1-4 классы» - М.: 

Просвещение, 2021 

     Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» по итогам обучения 

в 3 классе 

                                 

Рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

-формирование основ чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-принятие и развитие мотивов учебной деятельности, и формирование личностного смысла 

учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-формулировать учебную задачу урока в 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 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, связывать с 

целевой установкой урока;  

-фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке с помощью шкал; 

-фиксировать причины неудач в устной форме в  группе или паре,  предлагать варианты 

устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД: 

-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, формулировать её на уровне обобщения в совместной 

коллективной деятельности, сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя 

общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; 

-подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произведений из 

дополнительных источников,  отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации 

смысла произведения, осознавать сущность и   значение русских народных и литературных 

сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстова, Крылова  и др.) как часть русской национальной культуры; 
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-проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий, предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

-определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений 

Коммуникативные УУД: 

-строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы, пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией, строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

-строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме, оформлять 3-4 слайда к 

проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

-проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента, 

объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности бесконфликтной 

деятельности; 

-формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

-находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

Предметные результаты: 
-понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; -осознания значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

-формирование потребности в систематическом чтении; 

-достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя; 

-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; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составлять 

самостоятельно краткую аннотацию;  -умение  устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять 

простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

-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, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской 

компетентности, литературного и речевого развития. 

Третьеклассники научатся: 

-осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и 

в дальнейшей жизни; 

-бегло, выразительно читать текст; 

-выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и 

точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного; 

-улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные 

связи в тексте; 



93 
 

-описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с 

прочитанными художественными текстами; 

-самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, 

определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

-составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

-устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

-ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в 

содержании; 

-оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

-осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

-воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

-применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные 

и регулятивные универсальные учебные действия; 

-испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

-уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

-бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

-развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания 

литературным героям); 

-определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

-высказывать и пояснять свою точку зрения; 

-расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

 

Содержание учебного предмета « Литературное чтение»  

Обязательное изучение литературного чтения на этапе начального общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в 3классе в объёме 136 часов (4 часа в неделю в 

течение 34 учебных недель). 

         Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Вводный урок по курсу литературного чтения 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержанием учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1  

Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы. 

Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели 



94 
 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. Приём контраста как средство создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной 

сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их 

сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика 

героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения 

живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и 

главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2  

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. 

Литературные сказки  

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. Герои 

сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы 
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. 

Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 
Саша Чёрный. Стихи о животных.  

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 

Люби живое 
М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой 

произведения.   

Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 
С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 
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Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение 

по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического 

рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов  

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов для 

детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды 

своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература 
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.  

 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение 3 класс» 

 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Всего часов 

на этот 

раздел 

 

Из них 

Теорети

ческие 

занятия 

На

изу

сть 

Проект Проект 

1 Вводный урок по 

курсу литературного 

чтения  

1 1    

2 Самое великое чудо 

на свете. 

4 4    

       3           Устное народное 

творчество 

14 13  1 1 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 8 2 1 1 

5 Великие русские 

писатели 

24 20 4   

6 Поэтическая тетрадь 2 6 5 1   

7 Литературные сказки 8 8    

8 Были – небылицы 10 10    

9 Поэтическая тетрадь 1 6 5 1   

10 Люби живое 16 16  1  

11 Поэтическая тетрадь 2 8 5 2 1 1 

12 Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

12 12    

13 По страницам детских 

журналов  

8 8    

14 Зарубежная 

литература 

8 8    
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 Итого: 136 119 10 4 3 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 4 класса 

 начального общего образования 

 

Авторская программа 

Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина. – 2-е изд., допол. -  М.: Просвещение, 2019. – 138 с. – ISBN 978-5-09-063003-0 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

выпускниками начальной школы     

    Личностные 

    Обучающийся научится: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине 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». 

   Обучающийся получит 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 

   Обучающийся научится: 

 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; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 
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формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений». 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

    Познавательные УУД 

    Обучающийся научится: 

 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. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; 

делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 
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 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

   Коммуникативные УУД 

   Обучающийся научится: 

 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; 

 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; 

 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; 

 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. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, 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, 
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оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

  Предметные 

  Виды речевой и читательской деятельности 

  Обучающийся научится: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 

с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей 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. 

   Обучающийся получит 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 

  Обучающийся научится: 

 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); 
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 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 

авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. 

д.). 

 Литературоведческая пропедевтика 

 Обучающийся научится: 

  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, эпитет). 

  Обучающийся получит 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 учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе  

Обязательное изучение литературного чтения на этапе начального общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в 4 классе в объёме 136 часов (4 часа в неделю)  

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 

творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная 

литература. Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 

Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Вводный урок по курсу литературного чтения  (1ч) 

Вступительная статья. 

Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Летописи. Былины. Жития (13ч) 

«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения; умение отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации 

Чудесный мир классики (23ч) 

А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 

Л. Н. Толстой «Детство». 

А. П. Чехов «Мальчики» 

Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, преобразование объекта из 
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чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики; рефлексия способов 

и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; использование 

речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач 

Поэтическая тетрадь (12ч) 

К. Ушинский «Четыре желания». 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...».  

А. А. Фет «Бабочка», «Весенний дождь». 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот...». 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...». 

Н. А. Некрасов «Саша». 

И. А. Бунин «Листопад» 

Определение различных средств выразительности; наблюдение за жизнью слова; объяснение 

значения некоторых слов с опорой на текст или пользуясь словарём в учебнике либо толковым 

словарём; умение находить средства художественной выразительности в лирических текстах; 

определение эмоционального характера текста 

Литературные сказки (15ч) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

П. П. Бажов «Серебряное копытце». 

Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

Умение размышлять над содержанием произведений, выражать своё отношение к прочитанному; 

овладение приемами выразительного чтения; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

формирование умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов 

Делу время - потехе час (12ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». 

В. В. Голявкин «Никакой я горчицы  не ел» 

Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

умение размышлять над содержанием произведений, выражать своё отношение к прочитанному; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); формирование умения формулировать 

свои эмоционально-оценочные суждения 

Страна детства (15ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 

 К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

 М. М. Зощенко «Елка». 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки». 

Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

умение размышлять над содержанием произведений, выражать своё отношение к прочитанному, 

отвечать на вопросы по содержанию словами текста; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); формирование умения формулировать свои 

эмоционально-оценочные суждения; умение составлять подробный, выборочный пересказ 

прочитанного 

Природа и мы (16ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

С. А. Есенин «Лебёдушка» 

И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

умение размышлять над содержанием произведений, выражать своё отношение к прочитанному, 
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отвечать на вопросы по содержанию словами текста; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); формирование умения формулировать свои 

эмоционально-оценочные суждения; умение составлять подробный, выборочный пересказ 

прочитанного 

Родина (9ч) 

И. С. Никитин «Русь». 

С. Д. Дрожжин «Родине». 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 

Определение эмоционального характера текста; построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; формирование умения формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 

Страна Фантазия (10ч) 
Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». 
К. Булычёв «Путешествие Алисы» 

Определение эмоционального характера текста; построение логической цепочки рас- суждений, 

анализ истинности утверждений; формирование умения формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; осмысление содержания прочитанного текста 

Зарубежная литература(10ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

 Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

 Умение размышлять над содержанием произведений, выражать своё отношение к прочитанному, 

отвечать на вопросы по содержанию словами текста; выявлять в тексте слова и выражения 

значение которых непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла 

 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 4 класс 

 

 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Всего 

часов на 

тему 

Из них 

Теоретические 

занятия 

Наизусть Проекты 

1 Вводный урок по курсу 

литературного чтения  

1 1   

2 Летописи, былины. 

Жития  

13 12  1 

      3 Чудесный мир классики 23 22 1  

4 Поэтическая тетрадь  12 8 4  

5 Литературные сказки  15 15   

6 Делу время – потехе час  12 12   

7 Страна детства   15 14 1  

8 Природа и мы  16 16   

9 Родина   9 5 3 1 

10 Страна «Фантазия»   10 10   

11 Зарубежная литература 10 10   

 Итого: 136 125 9 2 
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 РОДНОЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебного предмета « Родной язык» для 1 класса  

начального общего образования  

Авторская программа 

Примерная рабочая программа «Родной язык».1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /О.М.Александрова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова / - М.: Просвещение, 2020 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык»   

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 В конце первого года изучения курса 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; 

- 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. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в специальных заданиях); 

в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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понимать цель выполняемых действий; 

оценивать правильность выполнения задания; 

в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) на языковом материале. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

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

Обучающиеся получать возможность научиться: 

выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать 

 

Содержание учебного предмета « Родной язык» в 1 классе  

На изучение русского родного языка  в 1 классе отводится 33 часа (1час в неделю). Срок 

реализации программы 1 год. 

Раздел 1. Секреты речи и текста (9 ч.) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной 

речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание). 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч.) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч.) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и 

т.д.) 

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.). 
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Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: Словарь в картинках. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 1класс 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

 
Всего 

часов 

на раздел 

теоретическ

ие 

занятия 

практическ

ие 

занятия 

проекты 

Раздел 

1. 

Секреты речи и текста 9 5 4  

Раздел 

2. 

Язык в действии. 10 9 1  

Раздел 

3. 

Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

12 8 3 1 

 Резерв 2 2   

итого  33 24 8 1 

 
Рабочая программа учебного предмета « Родной язык» для 2   класса 

 начального общего образования 

Авторская программа 

О. М. Александрова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. 

Соколова   «Русский родной язык».1-4 классы, Москва: «Просвещение»,  2020 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» по итогам обучения 

во  2 классе 

Изучение предмета «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 «Родной язык» во 2-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «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; 

- 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;  
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-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. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык» во 2 классе  
Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 203 часа (33 часа в 1-м классе, по 68 

часов во 2-м и 3-м классах, 34 часа в 4-м классе). Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

 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, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). Проектное задание. Словарь «Почему это так 

называется?».  

Раздел 2. Язык в действии (15 ч)  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. Практическая работа. 

Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением. Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических навыков. 

 Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч)  
Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища). Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 

этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). Связь 

предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках. Создание текста: развёрнутое толкование 

значения слова.  

Резерв учебного времени – 3  

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Родной язык  2 класс» 

 Номер тема   Наименование Всего Их них: 
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Программа учебного предмета «Родной язык» 3 класс  

начального общего образования 

Авторская программа 

Родной язык: примерные рабочие программа. 1-4 классы : учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / [О. М. Александрова и др.]. 2-е изд.– М.: Просвещение, 2021. - 80 с. 

Планируемые результаты освоения предмета «Родной язык» по итогам обучения в 3 классе 

Личностные результаты:            

у третьеклассника 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, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

–воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

–приобщение к литературному наследию своего народа; 

–формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

–осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

–способность оценивать свою вежливость; 

–способность определять степень вежливости при общении людей (вежливо 

– невежливо – грубо); 

–способность осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для 

успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– способность осознавать свою ответственность за произнесённое или 

написанное слово; 

– способность понимать необходимость добрых дел, подтверждающих 

добрые слова. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 

тема 

 

часов 

на 

раздел 

теорети-

ческие 

занятия 

практические 

занятия 

др. 

Тема 1. Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

25ч 24ч   

Тема 2. Язык в действии 15ч 14ч 1  

Тема 3. Секреты речи и 

текста 

25ч 16ч 7  

 Резерв учебного 

времени 

 

3ч  3 3 

ИТОГО 68ч 54ч 11ч 3 
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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 приходить 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 партнера; 

–использовать речь для регуляции своего действия; 

–адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 ее 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 учета 

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 и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 знаково-символические 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; 

–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

–устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

–строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

–осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
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существенных признаков и их синтеза; 

–устанавливать аналогии; 

–владеть рядом общих приемов решения задач. 

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 отношений 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 имён 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, похвалу, 

просьбу, 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 мастерклассах, связанных с народными 

промыслами; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

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. 

Содержание учебного предмета «Родной язык» в 3 классе 

На изучение русского родного языка в 3 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Срок 
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реализации программы 1 год.  

Раздел 1. «Русский язык: прошлое и настоящее». (25 ч) Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим). Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник). Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в 

русском языке это слово? (Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов.) Место, в котором я живу. Улицы, связанные с 

профессиями, на карте моего города и т. д. 

Раздел 2. «Секреты речи и текста». (25ч) 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.). 

Раздел 3. «Язык в действии». (15ч) Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов  

в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные 

оттенки значения и различную оценку, как специфическая особенность 

русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, числа имён существительных). Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм 

существительных. Совершенствование навыков орфографического 

оформления текста. 

Резервные уроки. (3 ч) 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 3 класс 
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1 Русский язык: прошлое и 

настоящее 

26 25  1 

2 Секреты речи и текста 

 

27 16 10 1 

3 Язык в действии 

 

15 14  1 

 Итого 68 55 10 3 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» для 4 класса 

 начального общего образования 

Авторская программа 

Примерная рабочая программа «Родной язык».1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /О.М.Александрова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова / - М.: Просвещение, 2020 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» выпускниками 

начальной школы  

     Личностные: 

Обучающийся научится: 

-ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

-осознанию роли речи в общении людей; 

-пониманию богатства и разнообразию языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

вниманию к мелодичности народной звучащей учебно-познавательной мотивации учения, 

интересу к изучению курса развития речи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-чувству прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

-интересу к изучению языка; 

-осознанию роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, 

осознанию роли русского родного языка в жизни человека, осознанию языка как развивающегося 

явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, осознанию 

национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

-представлению о речевом идеале; стремлению к речевому самосовершенствованию;  

-способности анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Обучающийся научится 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; 
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-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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 еѐ  реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

-выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

-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: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

-пользоваться словарями, справочниками 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста;  

-передавать устно или письменно содержание текста; 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждения;  

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

-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; 

-владеть монологической и диалогической формами речи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

-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: 

Обучающийся научится: 
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-распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

-использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

-определять лексическое значение слова; 

-редактировать предложения; 

-определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

-сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

-распознавать типы текстов; распознавать стили речи; 

-устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

-понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

-соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

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

-распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

-замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

-составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

-находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

-составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; 

на определённую тему; 

-совершенствовать орфографические навыки 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык» в 4 классе  

Обязательное изучение русского родного языка на этапе начального общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в 4 классе в объёме 34 часа (1 час в неделю).  

Срок реализации программы 1 год.  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 часов) 

«Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение 

знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 

общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, 

языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об 

общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, душа на месте и т. д.).  

Сравнение с пословицами и поговорками других народов.  

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 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. 
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Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

«Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением 

языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в 

учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 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). 

Мини-сочинение. «Можно ли про одно и то же сказать по-разному?» 

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 

«Секреты речи и текста» включает  правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного 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).  

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 4 класс 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

 

Всего 

часов 

на раздел 

теоретиче

ские 

занятия 

практиче

ские 

занятия 

проекты сочинен

ие 

Раздел 1. Русский язык: 

прошлое и 

настоящее. 

14 6 6 1 1 

Раздел 2. Язык в действии. 6 3 2  1 

Раздел 3. Секреты речи и 

текста 

14 3 11   

 Итого 34 12 19 1 2 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

Алтайским институтом Развития образования имени А.М. Торопова рекомендовано 

изучение предмета во 2-4 классах по 34 часа.  

Предметная область «Литературное чтение на родном языке» реализуется через 

региональный компонент. 

Целью обучения литературному чтению на русском родном языке в начальной школе 

является формирование 

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо); 

потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно--

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе прочитанного. 

Главные задачи курса - формирование устойчивого желания читать доступную возрасту 

литературу; совершенствование у детей навыка чтения: сознательного, беглого, выразительного; 

формирование способности к полноценному восприятию литературного текста; усвоение 

различных способов творческой интерпретации художественного текста. 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 
(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 
выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 

эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и 
собственного отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, творческого 
пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, 

составлению плана, пересказу и др. (общеучебные умения работы с текстом, позволяющие 
логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видожанровой 

принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих 

понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умения пользоваться определенным программой набором средств 

внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в книгу и 

позволяющих ориентироваться в ней. 
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Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке 

для 2 класса начального общего образования 

 

Авторская программа 

Примерная образовательная программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования, протокол №3/20 от 17.09.2020; 

Литературное чтение на родном русском языке.2 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /[О.М. Александрова, Беляева Н.В., М.И. Кузнецова].  Москва: «Просвещение»,  

2021 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных результатов: 

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

-понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

-развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

формирование личностного смысла учения; 

-совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных результатов: 

познавательные универсальные учебные действия: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая 

нормы этики и этикета; 

 коммуникативные универсальные учебные действия: 

-развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

-совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

регулятивные универсальные учебные действия: 

-развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

-овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

-владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 
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-совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации художественных и 

учебных текстов; 

-применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

-обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

-пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»  во 2 

классе 

Во 2 классе на изучение литературного чтения на родном (русском языке) отводится 34 часа в год 

(1 час в неделю). Срок реализации программы 1 год. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на содержание 

основного курса «Литературное чтение», сопровождает и поддерживает его, соотносится с 

включенным в него содержанием, но при этом не дублирует это содержание.  

В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды речевой и читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая 

деятельность обучающихся». 

 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  2 класс 

 

№ п/п Раздел Всего 

часов 

на тему 

Их них: 

теоретиче

ские 

занятия 

наизусть наизуст

ь по 

выбору 

контрольные 

Разде

л 1.  

Мир детства  

Я и книги (5ч) 

 Я взрослею (6 ч)  

Я и моя семья (4 ч) 

Я фантазирую и 

мечтаю (4 ч) 

Резерв на 

вариативную часть 

программы (2ч)+1ч 

проверочная работа 

22ч 21ч - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 3 

класс 

Авторская программа 

Примерная образовательная программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20). 

Литературное чтение на родном русском языке.3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /[О.М. Александрова, Беляева Н.В., М.И. Кузнецова].  Москва: «Просвещение»,  2021 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» по итогам обучения в 3 классе 

Личностные результаты:  
- осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

- понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

формирование личностного смысла учения; 

- совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Разде

л 2 

Россия – Родина 

моя. 

Родная страна во 

все времена сынами 

сильна (3 ч) 

Народные 

праздники, 

связанные с 

временами года (3 

ч) 

О родной природе 

(4 ч)  

Резерв на 

вариативную часть 

программы — 1 ч + 

Проверочная 

работа по итогам 

изучения раздела.  

12ч 11ч       -              

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 ИТОГО 34ч 32   2 
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- совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая 

нормы этики и этикета; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

- развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

- совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

регулятивные универсальные учебные действия: 

- развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- владение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные результаты: 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

- осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной истории и 

культуры;  

- давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 3 класс 

На изучение литературного чтения на родном русском языке в 3 классе отводится 34 часа (1 час в 

неделю). Срок реализации программы -  1 год.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на опросы по воспринятому на 

слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с 

помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 
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сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе 

культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми 

и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 

состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, 

доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие 

специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений 

для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих 

возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  3 класс 
 

 

№ 

раздела   

 

Наименование 

раздела 

 

 

Всего 

часов 

на раздел 

Из них: 

теоретические 

занятия 

проверочная  работа 

1. 1 раздел «Мир детства» 

 

22 21 1 

2. 2 раздел «Россия — 

Родина моя  « 

12 11 1 

 Итого 

 

34 32 2 
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Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»   

для 4 класса начального общего образования  

 

Авторская программа 

Примерная образовательная программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования, протокол №3/20 от 17.09.2020; 

Литературное чтение на родном русском языке.4класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /[О.М. Александрова, Беляева Н.В., М.И. Кузнецова].  Москва: «Просвещение»,  

2021 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»   выпускниками начальной школы. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных результатов:  

- осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

- понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

формирование личностного смысла учения; 

- совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных результатов: 

1)познавательные универсальные учебные действия: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая 

нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

- развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

- совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

- развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания себя, для 

культурной самоидентификации;  

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  
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- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный 

круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; 

-создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

-пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

-писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

-создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями 
 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»  в 4 

классе 

Обязательное изучение литературного чтения на родном (русском) языке на этапе 

начального общего образования предусматривает ресурс учебного времени в 4 классе в объёме 34 

часа (1 час в неделю).  

Срок реализации программы 1 год.  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на 

содержание основного курса «Литературное чтение», сопровождает и поддерживает его, 

соотносится с включенным в него содержанием, но при этом не дублирует это содержание.  

В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды речевой и читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая 

деятельность обучающихся». 

 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  4 класс 

 
№ п/п Раздел Всего 

часов 

на тему 

Их них: 

теоретич

еские 

занятия 

наизус

ть 

наизусть по 

 выбору 

контро

льные 

Раздел 

1.  

 

 

 

Мир детства 

Я и книги (5ч) 

 Я взрослею (4 ч)  

Я и моя семья (6 ч) 

Я фантазирую и 

мечтаю (4 ч) 

Резерв на вариативную 

21ч 20ч - -  

 

1ч 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Английский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2 класса 

 начального общего образования 

Авторская программа: Английский язык. 2-4 классы : рабочая программа : учебно-методическое 

пособие / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М. : Дрофа, 2016. – 

(Rainbow English). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1.  формирование первоначальных представлений о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира; 

2.  формирование начального опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов;  

3.  формирование осознания личностного смысла овладения иностранным языком, желания 

изучать иностранный язык в будущем; 

4.  формирование умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства, соблюдая этикет;  

5.  дальнейшее формирование у учащихся интереса к английскому языку, к истории и 

культуре страны изучаемого языка;  

6.  развитие познавательных мотивов;  

7.  приобщение к национальным ценностям и ценностям других народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

1.  принимать и сохранять учебную задачу;  

2.  планировать свою деятельность; 

3.  осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

часть программы - 2ч 

Раздел 

2 

 

 

 

Россия Родина моя 

Люди земли русской (3 

ч) 

Что мы Родиной зовём 

(4 ч) 

О родной природе (4 ч) 

Резерв на вариативную 

часть программы — 2 ч   

13ч 12ч       -              - 1ч 

 

 ИТОГО 34ч 32   2 
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1.  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

2.  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

Познавательные 

Обучающийся научится:  

1.  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

2.  структурировать новые знания;  

3.  действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний;  

4.  анализировать объекты с целью выделения существенных признаков;  

5.  синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1.  осуществлять расширенный поиск информации с использованием справочной литературы 

и сети Интернет;  

2.  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

1.  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

2.  владеть монологической и диалогической формами речи;  

3.  инициативному сотрудничеству с речевыми партнёрами при сборе и обсуждении 

информации;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1.  управлять своим речевым поведением.  

2.  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения данной рабочей программы являются:  

1.  формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании;  

2.  приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями;  

3.  знакомство с общими сведениями о Великобритании.  

Выпускники второго класса смогут демонстрировать следующие результаты в освоении 

английского языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Обучающийся научится:  

1.  вести небольшие диалоги на бытовые темы, в том числе диалоги этикетного характера 

(знакомство, приветствие, прощание, выражение благодарности и т.п.); 

2.  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

3.  составлять короткие высказывания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1.  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

2.  составлять краткую характеристику персонажа.  

Аудирование 

Обучающийся научится:  
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1.  воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, а 

также более протяжённые тексты различного характера с различной глубиной 

проникновения в их содержание. 

2.  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное;  

3.  использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1.  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

2.  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

1.  читать все буквы английского алфавита и их транскрипционные обозначения; 

2.  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

3.  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

4.  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

5.  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1.  догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

2.  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

Письмо и письменная речь 

Обучающийся научится:  

1.  составлять предложения из предложенных слов;  

2.  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1.  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Языковая компетенция 

Графика 

Обучающийся научится:  

1.  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

2.  устанавливать звуко-буквенные соответствия;  

3.  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

4.  списывать текст;  

5.  отличать буквы от знаков транскрипции; сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка;  

6.  оформлять графически наиболее употребительные слова (активный словарь).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1.  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

2.  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

3.  уточнять написание слова по словарю.  

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

1.  различать на слух и адекватно произносить (преимущественно с помощью подражания 

образцу на основе принципа аппроксимации) все звуки английского языка, соблюдая 
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нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

2.  различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

3.  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1.  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

2.  читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

1.  узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы (приблизительно в объёме 250 единиц), обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики второго класса, в соответствии с коммуникативной задачей;  

2.  использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

3.  использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка;  

4.  узнавать сложные слова, определять значение незнакомых слов по значению 

составляющих их основ; 

5.  употреблять предлоги места в однотипных конструкциях изучаемого и родного языков.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1.  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

1.  использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;  

2.  оперировать вопросительными словами (who, what, where, how);  

3.  оперировать в речи отрицательными предложениями;  

4.  образовывать формы единственного и множественного числа;  

5.  использовать в речи личные местоимения;  

6.  оперировать в речи составными именными (He is a pupil. He is ten.) и составными 

глагольным (I can jump. I like to swim.) сказуемыми.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1.  использовать в речи безличные предложения.  

Компенсаторная компетенция 

Обучающиеся научатся опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного текста, смогут заменить 

слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой).  

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенции является формирование 

следующих специальных учебных умений:  

1.  пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией);  

2.  пользоваться справочными материалами, представленными в виде схем и правил;  

3.  вести словарь для записи новых слов;  

4.  извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

 

                                       Содержание учебного предмета 
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Тема 1. Знакомство. – Интонационное оформление речевых клише, используемых при 

знакомстве. Удвоение согласных. Умение представить себя. Приветствия. Англоязычные страны: 

Великобритания. Заимствования из английского языка в русский. Понятие транскрипции. 

Элементы речевого этикета при знакомстве. Вариативность при именовании людей. Клички 

животных в англоязычных странах. Различие звонких и глухих согласных. Вариативность 

речевых клише при знакомстве. Запрос информации об имени собеседника  

 Тема 2. Мир вокруг нас. – Запрос информации об имени собеседника и ответ на 

поставленный вопрос. Порядок следования имени и фамилии. Интонационное оформление 

речевых клише, используемых при прощании. Элементы речевого этикета при прощании. 

Вариативность речевых клише при прощании. Знакомство: умение представить кого-либо. 

Неопределённый артикль (a). Описание картинок.  

Тема 3. Откуда мы родом. – Формулы вежливости, используемые при встрече. Составление 

рифмовок. Понятие о звуке shwa и условиях его появления в слове. Сочинительный союз and. 

Запрос информации о том, откуда люди родом (откуда они приехали), и ответ на запрашиваемую 

информацию. Столицы России и Великобритании. Описание картинок и предметов. 

Тема 4. Эмоции. Оценка происходящего. – Утвердительные предложения с глаголами can и 

to be. Описание людей и предметов. Простые предложения с именным сказуемым. Личное 

местоимение it в безличных предложениях. Характеристики людей. Знакомство с элементами 

фольклора Британии. Специальный вопрос с вопросительным словом What и глаголом to be. 

Запрос информации о наименовании предмета. Описание героев сказок, людей и животных с 

разных точек зрения. Атрибутивные цепочки с двумя определениями к существительному (a big 

black cat). Отрицательные предложения с глаголом to be в 3-м лице единственного числа. 

Образование сложных прилагательных цвета. Вопросительные предложения с глаголом to be (is) 

и ответы на них. Специальные вопросы с вопросительным словом Who. Запрос информации о 

наименовании предмета и человека. Ответ на запрос информации.  

Тема 5. Семья. – Утвердительные и отрицательные предложения с глаголом to be (am, is) и 

ответы на них. Систематизация личных местоимений в единственном числе. Описание семейных 

фотографий. Описание качеств людей и животных. Образование альтернативных вопросов с 

глаголом to be в 3-м лице единственного числа. Образование сложных слов путем сложения двух 

основ. Повелительное наклонение глаголов. Интонационное оформление повелительных 

предложений. Выражение просьбы, пожелания, приказания. Обсуждение домашних питомцев. An 

как вариативная форма неопределённого артикля.  

Тема 6. Люди и города. – Личные местоимения. Города России, Европы и Америки. 

Представители народов Европы. Спряжение глагола to be в present simple в утвердительных 

предложениях (краткая и полная формы). Вопросительные предложения с глаголом to be (общие 

вопросы). Краткие ответы на вопросы с глаголом to be. Запрос информации об имени собеседника 

и о том, откуда он родом. Ответ на запрос информации.  

Тема 7. Люди и их занятия. – Запрос информации о состоянии собеседника, его 

местонахождении, возрасте. Разговор по телефону. Общение с помощью почтовых открыток. 

Числительные от 1 до 12. Специальные вопросы с глаголом to be и вопросительными словами 

How old…? Альтернативные вопросы с глаголом to be во множественном числе. Ответы на них. 

Маршрут путешествия. 

Тема 8. Мы считаем. – Множественное число существительных. Окончание 

множественного числа -s, -es. Правила их чтения. Составное именное сказуемое с предикативом 

во множественном числе. Общие и альтернативные вопросы в предложениях с указанным типом 

сказуемого. Выражение и аргументация преференций. Определённые артикль the в 

обстоятельствах места. Предлоги места on, in, under, by. Уточнение местоположения предметов.  

Тема 9. Время и действия. – Запрос информации о времени и сообщение о том, который час. 

Сообщение о любимых занятиях. Определённый артикль the: различия в чтении перед гласными 

и согласными. Определённый артикль с подлежащим. Специальный вопрос Where is/are…? 

Английский алфавит. Уточнение местоположения предметов. Повторение спряжения глагола to 

be. 
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Учебно-тематический план рабочей программы учебного предмета 

«Английский язык» 2 класс, 68 часов, 2 часа в неделю 

 

Номер 

темы  

Наименование темы 

 

Всего 

часов на 

раздел 

Их них: 

теоретическ

ие занятия 

контрольные  

работы 

Тема 1 Знакомство 7 6 1 

Тема 2 Мир вокруг нас 7 6 1 

Тема 3 Откуда мы родом 7 6 1 

Тема 4 Эмоции. Оценка 

происходящего 

9 7 2 

Тема 5 Семья 7 6 1 

Тема 6  Люди и города 7 6 1 

Тема 7 Люди и их занятия 7 6 1 

Тема 8 Мы считаем 7 6 1 

Тема 9 Время и действия 10 8 2 

ИТОГО 68 57 11 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 3 класс 

начального общего образования 

Авторская программа английского учебного предмета языка Английский язык. 2-4 

классы: рабочая программа: учебно-методическое пособие / О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М. : Дрофа, 2016. – (Rainbow English). 

Планируемые результат освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1.  формирование  представлений о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного поликультурного мира; 

2.  формирование начального опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов;  

3.  дальнейшее формирование осознания личностного смысла овладения иностранным языком, 

желания изучать иностранный язык в будущем; 

4.  формирование умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства, соблюдая этикет;  

5. дальнейшее формирование у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре 

страны изучаемого языка;  

6.  развитие познавательных мотивов;  

7.  приобщение к национальным ценностям и ценностям других народов. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- осознания языка, как основного средства общения между людьми; 

- положительной мотивации и познавательного интереса к учению    английского языка, активной 

позиции учащегося при изучении нового материала; внимания к особенностям произношения и 

написания слов; 

-адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, 

способности к адекватной самооценке. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

1. самостоятельно ставить учебные задачи;  
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2. планировать свою деятельность; 

3. осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

-осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

-планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

-осознавать способы и приемы действий при решении языковых задач; 

- оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

1. структурировать новые знания;  

2. действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний;  

3. анализировать объекты с целью выделения существенных признаков;  

4.  синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации  (в справочниках, словарях, таблицах, 

детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определенную задачу; 

-сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

-преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

-находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды 

предложений; 

-осуществлять синтез как составления целого из частей (составление текстов). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

1. с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

2. владеть монологической и диалогической формами речи;  

3. инициативному сотрудничеству с речевыми партнёрами при сборе и обсуждении 

информации;  

4. управлять своим речевым поведением. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать, отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться), диалоге –расспросе 

(уметь задавать вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? С чем? Почему? Сколько?),  диалоге-

побуждении к действию (уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее 

выполнить, используя побудительные предложения), диалоге о прочитанном или прослушанном 

произведении детского фольклора; 

- соблюдать при общении нормы речевого этикета и правила устного общения (умения 

слушать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

- строить продуктивные взаимодействия и сотрудничество со сверстниками  для реализации 

проектной деятельности; 

- предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения данной рабочей программы являются:  
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1.  формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме 

и письменной речи и аудировании;  

2.  приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями;  

3.  знакомство с общими сведениями о Великобритании.  

Выпускники третьего класса смогут демонстрировать следующие результаты в освоении 

английского языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Обучающийся научится:  

1.  вести небольшие диалоги на бытовые темы, в том числе диалоги этикетного 

характера (знакомство, приветствие, прощание, выражение благодарности и т.п.); 

2. составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

3. составлять короткие высказывания;  

Аудирование 

Обучающийся научится:  

1.  воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, предложения. микроситуации 

и микродиалоги, а также более протяжённые тексты различного характера с различной 

глубиной проникновения в их содержание. 

2.  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

3.  использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

1.  читать все буквы английского алфавита и их транскрипционные обозначения; 

2.  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

3.  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

4.  находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Обучающийся научится:  

1.  составлять предложения из предложенных слов;  

2.  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

3.  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

4. Писать новые слова изолированно или в контексте. 

Языковая компетенция 

Графика 

Обучающийся научится:  

1.  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

2.  устанавливать звукобуквенные соответствия;  

3.  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

4.  отличать буквы от знаков транскрипции; сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка;  

5. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

6. оформлять графически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:  
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1.  различать на слух и адекватно произносить (преимущественно с помощью 

подражания образцу на основе принципа аппроксимации) все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными);  

2.  соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальный вопросы). 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

1.  узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

третьего класса, в соответствии с коммуникативной задачей;  

2.  использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

3.  использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка;  

4.  узнавать сложные слова, определять значение незнакомых слов по значению 

составляющих их основ; 

5.  употреблять предлоги места в однотипных конструкциях изучаемого и родного 

языков;  

6.  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

1.  использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов;  

2.  оперировать вопросительными словами (who, what, where, how);  

3.  оперировать в речи отрицательными предложениями;  

4.  образовывать формы единственного и множественного числа;  

5.  использовать в речи личные местоимения;  

6.  оперировать в речи составными именными сказуемыми(He is a pupil. He is ten.) и 

составными глагольными (I can jump. I like to swim.) сказуемыми. 

7. Оперировать в речи безличными предложениями (It is spring)  

8. Образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи со словами исключениями. 

9. Использовать в речи притяжательный падеж имен существительных. 

10.   Использовать в речи вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных и отрицательных конструкций. 

11.  Использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий. 

12.  Использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенция 

Обучающиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают элементарные 

страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культуре носителей 

изучаемого языка. Также овладевают элементарными нормами речевого этикета. Учатся 

представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 
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Обучающиеся научатся опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного текста, смогут заменить 

слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой).  

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенции является формирование 

следующих специальных учебных умений:  

1.  пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией);  

2.  пользоваться справочными материалами, представленными в виде схем и правил;  

3.  вести словарь для записи новых слов;  

4.  систематизировать слова по тематическому принципу; 

5.  находить расхождение и сходство между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений; 

6.  извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи. 

Содержание учебного предмета « Английский язык»  

Преимущественной формой организации учебной деятельности является классно-урочная. 

Структура каждого урока (Step) аналогична. Урок состоит из двух разделов – «Учимся вместе» 

(Do It Together), который включает задания для фронтальной работы в классе, и «Учимся 

самостоятельно» (Do It on Your Own) для индивидуальной работы обучающихся дома и в классе 

(в основном, для обучения письменной речи). При этом их новый социально-коммуникативный 

опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования 

типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций. 

Раздел 1. Что мы видим и что у нас есть. 

Step 1. Алфавит. Указательные местоимения. 

Step 2. Указательные местоимения множественного числа. 

Step 3. Английские имена. Притяжательные местоимения. Структура «Как тебя зовут» 

Step 4. Новая лексика. Структура «У меня есть». 

Step 5. Домашние животные. Время суток. Чтение. 

Step 7. Подведение итогов по разделу 1.  

Step 6. Мой день. Притяжательные местоимения в единственном числе. 

Раздел 2. Что нам нравится. 

Step 1. Новые звуки и слова. Притяжательные местоимения во множественном числе. 

Step 2. Глаголы в третьем лице единственного числа в настоящем неопределенном времени. 

Step 3. Обозначения времени в английском языке. 

Step 4. Спряжение модального глагола can. 

Step 5. Что мы умеем делать хорошо? 

Step 6. Повторение по теме «Что нам нравится» 

Step 7. Подведение итогов по разделу 2. 

Раздел 3.Какого цвета? 

Step 1. Новая лексика. Чтение ow. 

Step 2. Цвета. 

Step 3. Цветовые характеристики объектов.  
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Step 4. Буквосочетание gh при чтении. Какого цвета предметы? 

Step 5. Отрицательные формы глагола can. Описание человека, животных и предметов. 

Step 6. Повторение по теме «Какого цвета?»  

Step 7. Подведение итогов по разделу 3. 

Раздел 4. Как много? 

Step 1. Новая лексика. Чтение all. 

Step 2. Характеристика людей, животных, предметов. Политкорректность. 

Step 3. Количественные числительные от 13 до 20. 

Step 4. Чтение е, еа, ее. Глагол can в вопросительных предложениях. Краткие ответы. 

Step 5. Новые глаголы. Специальный вопрос с модальным глаголом. 

Step 6. Вопрос «Сколько?». Повторение. 

Step 7. Подведение итогов по разделу 4.  

Раздел 5. С днем рождения. 

Step 1. Омонимичные формы its и it’s и их различия. 

Step 2. Чтение ai/ay, oi/oy. Новые слова. 

Step 3. Формы глагола say в настоящем неопределенном времени. Обращение к мужчинам и 

женщинам в Англии. Новая лексика. 

Step 4. Отрицание с глаголом have. 

Step 5. Предлоги с днями недели. 

Step 6. Повторение по теме «С днем рождения!» 

Step 7. Подведение итогов по разделу 5. 

Раздел 6. Какая у вас работа? 

Step 1. Профессии и занятия людей. Особенности словообразования. 

Step 2. Чтение буквы g перед гласными e, i, y и другими буквами. 

Step 3. Запрос информации о предпочтениях и физическом состоянии человека в настоящем 

неопределенном времени. 

Step 4. Что случилось? 

Step 5. Особенности нумерации в сочетаниях Room 52, Page 10. 

Step 6. Повторение по теме «Какая у вас работа?». 

Step 7. Подведение итогов по разделу 6. 

Раздел 7. Животные. 

Step 1. Чтение буквы Сс. Новая лексика. 

Step 2. Альтернативные вопросы с do/does. Oтрицательные предложения с don’t/doesn’t. 

Step 3. Отсутствие неопределенного артикля с названиями континентов.  

Step 4. Животные разных континентов.  
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Step 5. Выражение множественности при помощи a lot (of)/lots оf. 

Step 6. Повторение по теме «Животные». 

Step 7. Подведение итогов по разделу 7.  

Раздел 8. Времена года и месяцы. 

Step 1. Новая лексика «Времена года». 

Step 2. Мое любимое время года. Месяцы. 

Step 3. Новая лексика. Времена года, месяцы, дни недели. 

Step 4. Страны. 

Step 5. Рассказ о себе. Предпочтения людей.                                                                                                                     

Step 6. Повторение по теме «Времена года и месяцы». 

Step 7. Подведение итогов по разделу 8.  

                 Учебно-тематический план рабочей программы учебного предмета 

«Английский язык» 3 класс, 68 ч., 2 ч./неделю 

Номер 

раздела   

Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Их них: 

теорети-

ческие 

занятия 

контрольные 

работы 

др. 

Тема 1. Что мы видим и что у нас есть 8 7 1  

Тема 2. Что нам нравится 8 7 1  

Тема 3 Какого цвета? 8 7 1  

Тема 4 Как много? 10 8 2  

Тема 5 С днем рождения! 8 7 1  

Тема 6  Какая у вас работа? 8 7 1  

Тема 7 Животные 8 7 1  

Тема 8 Времена года и месяцы 10 8 2  

ИТОГО 68 58 10  

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 4 класс  

начального общего образования 

Авторская программа: авторской программы курса английского языка «Английский язык 

(Rainbow English)» для 2-4 классов авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой (Английский язык. 

2-4 классы : рабочая программа : учебно-методическое пособие / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – М. : Дрофа, 2016. – (Rainbow English). 

Планируемые результаты освоения курса «Английский язык» по итогам обучения в  4 

классе 

Личностные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира; 

-формирование начального опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов;  

-формирование осознания личностного смысла овладения иностранным языком, желания изучать 

иностранный язык в будущем; 
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-формирование умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая 

этикет;  

-дальнейшее формирование у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре 

страны изучаемого языка;  

-развитие познавательных мотивов;  

-приобщение к национальным ценностям и ценностям других народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу;  

-планировать свою деятельность; 

-осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

Познавательные 

Обучающийся научится:  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

-структурировать новые знания;  

-действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний;  

-анализировать объекты с целью выделения существенных признаков;  

-синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием справочной литературы и сети 

Интернет;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

     Коммуникативные 

   Обучающийся научится: 

-с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

-владеть монологической и диалогической формами речи;  

-инициативному сотрудничеству с речевыми партнёрами при сборе и обсуждении 

информации;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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-управлять своим речевым поведением.  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения данной рабочей программы являются:  

-формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании;  

-приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями;  

-знакомство с общими сведениями о Великобритании.  

Выпускники четвертого класса смогут демонстрировать следующие результаты в 

освоении английского языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Обучающийся научится:  

-вести небольшие диалоги на бытовые темы, в том числе диалоги этикетного характера 

(знакомство, приветствие, прощание, выражение благодарности и т.п.); 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

-составлять короткие высказывания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

-составлять краткую характеристику персонажа.  

Аудирование 

Обучающийся научится:  

-воспринимать и понимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и 

микродиалоги, а также более протяжённые тексты различного характера с различной глубиной 

проникновения в их содержание. 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально 

/ невербально реагировать на услышанное;  

-использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;  

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

-читать все буквы английского алфавита и их транскрипционные обозначения; 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  
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-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

Письмо и письменная речь 

Обучающийся научится:  

-составлять предложения из предложенных слов;  

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.  

Обучающийся получит возможность научиться:    

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Языковая компетенция 

Графика 

Обучающийся научится:  

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

-устанавливать звуко-буквенные соответствия;  

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

-списывать текст;  

-отличать буквы от знаков транскрипции; сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка;  

-оформлять графически наиболее употребительные слова (активный словарь).  

Обучающийся 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.  

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

-различать на слух и адекватно произносить (преимущественно с помощью подражания 

образцу на основе принципа аппроксимации) все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

-находить в тексте слова с заданным звуком; 

-вычленять дифтонги; 

-соблюдать правильное ударение; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
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-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

-соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  

-читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

-узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы (приблизительно в объёме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики второго класса, в соответствии с коммуникативной задачей;  

-использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

-использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка;  

-узнавать простые словообразовательные деривационные элементы(-er;-teen;-y;ty;-th;-ful;-un) 

-узнавать сложные слова, определять значение незнакомых слов по значению составляющих 

их основ; 

-употреблять предлоги места в однотипных конструкциях изучаемого и родного языков.  

-узнавать конверсивы и выводить их значение; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;  

-оперировать вопросительными словами (who, what, where, how);  

-оперировать в речи отрицательными предложениями;  

-образовывать формы единственного и множественного числа существительных;  

-использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

-использовать в речи личные, указательные, притяжательные и неопределенные  местоимения;  

-оперировать в речи составными именными (He is a pupil. He is ten.) и составными глагольным 

(I can jump. I like to swim.) сказуемыми.  

-использовать вспомогательные глаголы to be; to do для построения необходимых 

конструкций; 

-оперировать в речи наречиями времени; 

-использовать наиболее употребительные предлоги; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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-использовать в речи безличные предложения.  

Компенсаторная компетенция 

Обучающиеся научатся опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного текста, смогут заменить 

слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой).  

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенции является формирование 

следующих специальных учебных умений:  

-пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией);  

-пользоваться справочными материалами, представленными в виде схем и правил;  

-вести словарь для записи новых слов;  

-систематизировать слова по тематическому принципу; 

-извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в 4 классе 

Обязательное изучение английского языка на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени во 4 классе в объёме 68 часов (1 час в неделю в 

течение 34 учебных недель) 

 Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

В основу содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Данная программа вычленяет круг тем 

и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), 

определенных год обучения. 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной 

коммуникации на элементарном уровне, соотносятся с различными типами 

заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4 классы) включаются 

тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в 

себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном 

уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

— учебнопознавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 

школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы. 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. 

Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. 

Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, 

домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, 

семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода 

зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. 

Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые 

сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по 

телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. 

Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы 

мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский 

сад. Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного 

обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. 

Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы 

на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и 

физические характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. 

Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные 

трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. 

Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. 

Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны 

(Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их 

флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной 

город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета 

«Английский язык» 4 класс 

Номер 

раздела   

Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Их них: 

теорети-

ческие 

занятия 

контрольные 

работы 

др. 

Тема 1. Встречайте Джона Баркера и 

его семью. 

9 8 1  

Тема 2. Мой день. 9 8 1  

Тема 3 Я Дома 9 8 1  

Тема 4 Я хожу в школу. 11 9 2  

Тема 5 Мне нравится еда. 9 8 1  
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Тема 6  Погода. 9 8 1  

Тема 7 На выходных. 12 10 2  

 ИТОГО 68 59 9  

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 2 класса начального общего 

образования 

Авторская программа. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. И.Л.Бим Л.В. 

Садомовой. 2-4 классы. М.: Просвещение, 2020   

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 2 класс 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия; 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
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 корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание); 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках; 

 подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой 

план; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу; 

 наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 

 выполнять задания по аналогии 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою точку зрения; 

 выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметные результаты  
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом второклассник 

научится: 

 находить на карте страны изучаемого языка; 

 понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 

 понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

 узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей. 

В коммуникативной сфере: 
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- 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). 

В познавательной сфере: 
- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

- 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 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; 

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; 

В трудовой сфере: 
- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 

заданий. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении обучающиеся 2 класса научатся:  

 вести и поддерживать элементарный диалог; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, и т.п.; 
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 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своём друге, своей 

семье; описывать персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. 

Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны 

Объём монологического высказывания – 5-6 фраз. 

В аудировании обучающиеся 2 класса научатся: 

 понимать на слух: 

 речь учителя по ведению урока; 

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

 выказывания одноклассников; 

 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (краткие диалоги, 

описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 

минуты; 

 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

В чтении второклассник научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Объём текстов – примерно 100 слов (без учёта артиклей). 

В письме второклассник научится: 

 правильно списывать, 

 выполнять лексико-грамматические упражнения, 

 делать записи (выписки из текста), 

 делать подписи к рисункам, 
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 отвечать письменно на вопросы, 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

 писать русские имена и фамилии на иностранном языке. 

2. Содержание учебного предмета 

Общее количество часов: 68 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день {в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год при 2 часах в неделю. 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета 

«Немецкий язык» 2 класс 

 

№ Наименование раздела                      всего 

часов на 

раздел 

                   Из них 

теорет. 

занятия 

контрольные 

работы 

другие 

1. Вводный курс.          9 7 1  1  

2. Новые персонажи нашего 

учебника. Кто они? Какие они? 

       10 9 1  

3. Чьи это фотографии?        11 9 1 1 

4. Что любят делать Сабина и Свен 

охотно дома? 

       7 6 1  

5. Что мы только не делаем!        10 9 1  

6. Покажем на нашем празднике 

некоторые сценки 

       10 8 1 1 

7. Добро пожаловать на праздник!        12 10 1 1 
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Рабочая программа  учебного предмета «Немецкий язык» 3 класс 

Авторская программа учебного предмета Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. И.Л.Бим, Л.В. Садомовой. 2-4 классы. М.: 

Просвещение, 2020. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

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. 

Метапредметные: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполненииразных 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;  овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта. 

Предметные:  

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы как звук, 

буква, слово 

В результате изучения немецкого языка учащиеся 3 класса должны: 

Знать/Понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки немецкого языка; 

- основные правила чтения и орфографии немецкого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны изучаемого языка и ее столицы; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны    

изучаемого языка; 

 ИТОГО 68 57 7 4 
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- наизусть рифмованные произведения немецкого 

фольклора; 

уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и 

отвечать на его вопросы; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

- списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой задачей; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец. 

                          Содержание учебного предмета « Немецкий язык»3 класс 

Раздел 1. Повторительный курс.  «Здравствуй, 3 класс. Встреча с друзьями» 

 Привет, друзья! Мы снова здесь 

 Лето - самое прекрасное время года 

 Наши летние фото. Какие они? 

 Что любит делать семья Свена летом? 

 Чтение доставляет удовольствие 

 Обобщение по теме «Привет, 3 класс. Встреча с друзьями» 

Раздел 2. «Сабина идёт охотно  в школу. А вы?» 

 Наши друзья снова идут в школу 

 Начало учебного года.  

 О чем говорят дети в школьном дворе? 

 Начало учебного года. О чем говорят дети в школьном дворе? 

 Какой сегодня день недели? 

 Что мы делаем в субботу и воскресенье? 

 А что делает наш храбрый портняжка? 

 Обобщение по теме «Сабина охотно ходит в школу. А вы?» 

 Чтение приносит удовольствие 

 Мы обсуждаем пройденный материал  

Раздел 3. «Осень. Какая сейчас погода?» 

 Прогулка в парк. Как там осенью? 
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 А что делают Сабина и Свен? 

 Здорово осенью у бабушки в деревне! 

 Осенью все спелое 

 А что едят лесные животные? 

 Свен и Сабина разговаривают о любимых животных 

 Чтение доставляет удовольствие 

 Обобщение по теме «Осень. Какая сейчас погода?» 

Раздел 4.  «А что приносит нам зима?» 

 Какая погода зимой? 

 Кто умеет отгадывать загадки о животных? 

 Что видит храбрый портнижка в парке? 

 Почему дети радуются зиме? 

 Рождество - самый красивый праздник 

 Обобщение по теме «А что приносит нам зима?» 

 Обобщение по теме «А что приносит нам зима?» 

 Готовимся к празднику Нового года и Рождества 

 Чтение доставляет удовольствие 

Раздел 5. «У нас в школе много дел» 

 Что больше всего любят делать Сабина и Свен в школе? 

 Наши немецкие друзья вчера много рисовали. Не так ли? 

 Что сегодня делают наши немецкие друзья? 

 Что могут делать школьники в игровом уголке? 

 Костюмированный бал в школе. Дети должны хорошо подготовиться. Не так ли? 

 На уроке немецкого языка у нас тоже много дел 

 Обобщение по теме «У нас в школе много дел.» 

 Чтение доставляет удовольствие 

Раздел 6. «Наступила весна. А также отличные каникулы, не так ли? » 

 Весна. Какая сейчас погода? 

 «Весна, весна,я люблю тебя ...» 

 Мы поздравляем наших мам с женским днём 

 Семья Мюллер празднует Пасху 

 Скоро весенние каникулы 

 Обобщение по теме «Наступила весна. А так же отличные каникулы.»   

Раздел 7. «День рождения. Это не только прекрасный праздник?» 
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 О чём разговаривают Сабина и её мама? 

 Сабина пишет приглашение на день рождения 

 Что желает Сабина ко дню рождения? 

 Подготовка ко дню рождения 

 А что готовит Сабина? 

 Сабина празднует день рождения 

 Обобщение по теме «День рождения. Это не только прекрасный праздник?»   

 Чтение доставляет удовольствие 

 Повторение по теме «Времена года 

 Повторение по теме «Школа 

 

Учебно-тематический план рабочей программы учебного предмета 

«Немецкий язык» 3 класс, 68 ч., 2 ч./неделю 
№ Наименование раздела                      всего 

часов на 

раздел 

                   Из них 

теорет. 

занятия 

контрольные 

работы 

другие 

1. Привет,3 класс! Встреча с друзьями          9 7 1  1  

2. Сабина охотно ходит в школу, а вы?        10 9 1  

3. Осень. Какая сейчас погода?        11 9 1 1 

4. А что нам приносит зима?        7 6 1  

5. У нас в школе много дел.        10 9 1  

6. Весна наступила. а с ней 

замечательные праздники,не так ли? 

       10 8 1 1 

7. День рождения. разве это не 

прекрасный день? 

       12 10 1 1 

      

                  Итого         68 57 7 4 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» 4 класс 

Авторская программа учебного предмета Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. И.Л.Бим, Л.В. Садомовой. 2-4 классы. М.: 

Просвещение, 2020. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1.  формирование представлений о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного поликультурного мира; 

2.  формирование начального опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

3.  формирование осознания личностного смысла овладения иностранным языком, желания 

изучать иностранный язык в будущем; 

4.  формирование умения самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства, соблюдая этикет; 

5.  дальнейшее формирование у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре 

страны изучаемого языка; 

6.  развитие познавательных мотивов; 
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7.  приобщение к национальным ценностям и ценностям других народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

1.  самостоятельно ставить учебные задачи; 

2.  планировать свою деятельность; 

3.  осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

1. структурировать новые знания; 

2. действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний; 

3. анализировать объекты с целью выделения существенных признаков; 

4.  синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

1.  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

2.  владеть монологической и диалогической формами речи; 

3.  инициативному сотрудничеству с речевыми партнёрами при сборе и обсуждении 

информации; 

4.  управлять своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения данной рабочей программы являются: 

1.  формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; 

2.  приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; 

3.  знакомство с общими сведениями о Великобритании. 

Выпускники четвертого класса смогут демонстрировать следующие результаты в освоении 

английского языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Обучающийся научится: 

1.  вести небольшие диалоги на бытовые темы, в том числе диалоги этикетного характера 

(знакомство, приветствие, прощание, выражение благодарности и т.п.); 

2.  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

3.  составлять короткие высказывания. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

1.  воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, предложения, микроситуации и 

микродиалоги, а также более протяжённые тексты различного характера с различной 

глубиной проникновения в их содержание. 

2.  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

3.  использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
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1.  читать все буквы английского алфавита и их транскрипционные обозначения;  

2.  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

3.  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

4.  находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Обучающийся научится: 

1.  составлять предложения из предложенных слов; 

2.  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

3.  в письменной форме кратко отвечать на вопросы. 

Языковая компетенция 

Графика 

Обучающийся научится: 

1.  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

2.  устанавливать звукобуквенные соответствия; 

3.  пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

4.  отличать буквы от знаков транскрипции;  

5.  Сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка; 

6.  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

7.  оформлять графически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

1.  различать на слух и адекватно произносить (преимущественно с помощью подражания 

образцу на основе принципа аппроксимации) все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных 

в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

2.  соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, 

побудительное, общий и специальный вопросы).  

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

1.  узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы (приблизительно в объёме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики четвертого класса, в соответствии с коммуникативной задачей; 

2.  использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

3.  использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка; 

4.  узнавать простые словообразовательные элементы; 

5.  узнавать сложные слова, определять значение незнакомых слов по значению составляющих 

их основ; 

6.  употреблять предлоги места в однотипных конструкциях изучаемого и родного языков;  

7.  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

1.  использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

2.  оперировать вопросительными словами; 

3.  оперировать в речи отрицательными предложениями; 

4.  образовывать формы единственного и множественного числа; 
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5.  использовать в речи личные местоимения; 

6.  оперировать в речи составными именными сказуемыми; и составными глагольными 

сказуемыми;  

7.  оперировать в речи безличными предложениями;  

8.  образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи со словами исключениями; 

9.  использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

10.  использовать в речи вспомогательные глаголы для построения необходимых вопросительных 

и отрицательных конструкций;  

11.  использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий;  

12.  использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения; 

13.  использовать прилагательные в степенях сравнения, включая слова- исключения;  

14.  выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм простого 

настоящего, будущего и прошедшего времени;  

15.  оперировать в речи наречиями времени, степени и образа действия. 

Социокультурная компетенция. 

Обучающиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают 

элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культуре 

носителей изучаемого языка. Также овладевают элементарными нормами речевого этикета. 

Учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция. 

Обучающиеся научатся опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного текста, смогут заменить 

слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенции является формирование следующих 

специальных учебных умений: 

1.  пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

2.  пользоваться справочными материалами, представленными в виде схем и правил; 

3.  вести словарь для записи новых слов; 

4.  систематизировать слова по тематическому принципу; 

5.  находить расхождение и сходство между родным и изучаемым языком на уровне отдельных 

грамматических явлений; 

6.  извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

в познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 

-умение работать с текстом с опорой на приобретённые умения (например, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентированной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуре мышления; 

-приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других 

народов. 

В эстетической сфере: 

-овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 
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-развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

-умение ставить цели и планировать свой учебный план. 

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»;  

– 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 новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/не успешности 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; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
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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 
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признаков; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и 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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

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; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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. 

Содержание учебного предмета « Немецкий язык» 

Раздел 1. Курс повторения «Мы уже многое знаем и умеем»  

 Описание друга. 

 Сообщение о себе. 

 Начало учебного года. 

 Повторение пройденного материла. 

Раздел 2. «Как было летом» 

 Описание погоды летом. 

 Летний отдых детей. 

 Письмо о летних каникулах. 

 Моё любимое животное. 

 Домашние животные.                

 Образование прошедшего времени - Perfekt. 

 Приглашение на день рождения. 

 Празднование дня рождения. 

 Повторение пройденного материла. 

 Домашнее чтение.  

Раздел 3. «А что нового в школе?» 

 Что нового в школе? 

 Тренировка счёта до 100. 

 Что делают ученики в  классе? 
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 Употребление Perfekt с глаголами движения 

 Школьное расписание. 

 Порядковые числительные. 

 Наши любимые предметы. 

 Погода осенью. 

 Подготовка к Рождеству. 

 Подготовка к встрече Нового года 

 Зимние игры детей. 

 Повторение пройденного материала 

Раздел 4. «У меня дома» 

 У меня дома. 

 Описание жилого дома. 

 Описание обстановки комнат. 

 Предлоги местоположения. 

 Описание детской комнаты. 

 Приглашение в гости 

 Отрицания в немецких предложениях 

Раздел 5. «Что мы делаем в свободное время» 

 Как проводят выходные наши немецкие друзья? 

 Как проводят выходные наши домашние животные? 

 Проведение выходных всей семьёй. 

 Склонение существительных. 

 Описание животных 

 Повторение пройденного материала. 

Раздел 6. «Скоро придут большие каникулы» 

 Приход весны. 

 Погода в апреле. 

 Описание внешности человека. 

 В магазине канцтоваров 

 Весенние праздники 

 Подготовка к весенним праздникам. 

 Встреча весенних праздников. 

 Степени сравнения прилагательных 

 Описание своего друга. 
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 Домашнее чтение. 

 

 

  Учебно-тематический план рабочей программы учебного предмета 

«Немецкий язык» 4 класс, 68 ч., 2 ч./неделю 

№ Наименование раздела                      всего 
часов на 
раздел 

                   Из них 

теорет. 
занятия 

практичес-кие 
занят. 

другие 

1. Мы уже много знаем и умеем          6 5   1 

2. Как было летом?        12 11  1 

3. А что нового в школе?        12 11  1 

4. У меня дома… Что там?        12 10 1 1 

5. Свободное время. Что мы делаем?        12 10 1 1 

6. Скоро наступят каникулы!        14 12 1 1 

                  Итого         68 59 3 6 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1 класса  

начального общего образования  

 

Авторская программа 

Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. Моро и др.]. – 4-е 

изд., доп. -  М.: Просвещение, 2019. – 144 с. – ISBN 978-5-09-063070-2 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; 

начальные представления о математических способах познания 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; 

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 сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 
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установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат 

Учащийся получит возможность научиться: 

умения отвечать на вопросы учителя (учебника),  

участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;  

осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни, 

ответственного отношения к урокам (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к 

учебнику и рабочей тетради); 

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: 

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); 

проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и 

несущественные признаки; 

иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник); 

выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами 

и решать их 

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 
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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; 

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; 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

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» 

Предметные результаты 

В результате изучения математики первоклассник научится: 

вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20;                                                                                                                    

записывать и сравнивать числа  в пределах 20;                                                                                                                                                

находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок);                                                                                            

решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, 

а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного; 

проводить измерение длины отрезка и длины ломаной;                                                                                                                            

строить отрезок заданной длины                                                                                                                                                                       

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения;  

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины (сантиметр); 

выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер; 

выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие); 

производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

определять длину данного отрезка; 

решать арифметические ребусы 

 

Содержание учебного предмета «Математика» в 1 классе  

На изучение математики в 1 классе отводится 132 часа (4 часа в неделю).  

Срок реализации программы 1 год.  

Числа и величины 
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и  др. 

Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и  на  плоскости (выше - ниже, слева - справа, 

сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр).  

Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… и/или 

…», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы.  

 

  Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Математика» 1 класс 

 

 

Номер 

раздела   

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

                           Из них: 

теоретические проверочные проекты  
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 на 

раздел 

занятия работы 

Раздел 

1. 

 Подготовка к 

изучению чисел.  

Пространственные 

и временные 

представления. 

8 7 1  

Раздел 

2. 

 Числа от 1 до 10. 

Число 0. 

Нумерация. 

28 26 1 1 

Раздел 

3. 

 Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание. 

56 54 2   

Раздел 

4. 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация. 

12 10 2   

Раздел 

5. 

 Числа от 1 до 20. 

Сложение и 

вычитание. 

22 20 1 1  

Раздел 

6. 

 Итоговое 

повторение. «Что 

узнали, чему 

научились в 1 

классе» 

6 5 1   

 Итого 132 122 8 2  

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 2 класса  

начального общего образования  

 

Авторская программа 

Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. Моро и др.]. – 4-е 

изд., доп. -  М.: Просвещение, 2019. – 144 с. – ISBN 978-5-09-063070-2 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

     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 мотивацию 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 сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

-Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

У обучающегося будет сформировано: 

-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); 
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-элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности 

за проделанную работу; 

-элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

-начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 

заданий и упражнений); 

- уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей; 

-основы мотивации учебной деятельности  и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий, 

положительное отношение к обучению математике; 

-понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных 

учебных задач. 

Обучающийся 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: 

-Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

 находить средства и способы её осуществления. 

-Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

 соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

-Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

 решения учебно-познавательных и практических задач. 

-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

-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. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

 возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

 свою; излагать  и аргументировать свое мнение. 

-Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и 

ролей 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». 

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

Регулятивные 

Учащийся научится: 

-понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

-составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

-выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

-в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

-оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

-выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

-контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

-строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

-описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

-понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

-иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

-применять полученные знания в изменённых условиях; 

-осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

-выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

-осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, 

аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

-представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

-устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически 

и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи 

(точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

-осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать 

её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием 

свойств геометрических фигур; 

-анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме (пересказ, 

текст, таблица); 

-устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её 

или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

-проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 

-обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 
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-строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

-оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

-уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

-принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы; 

-вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

-конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

-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, диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Числа и величины  

Учащийся научится:  

-образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;  

-сравнивать числа и записывать результат сравнения;  

-упорядочивать заданные числа;  

-заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;  

-выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;  

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа;  

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

-читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм 

= 10 см;  

-читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с 

точностью до минуты;  

-записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.  

Учащийся получит возможность научиться:  

-группировать объекты по разным признакам;  

-самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор.  

Арифметические действия  

Учащийся научится:  

-воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания;  
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-выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных 

-и письменно (столбиком);  

-выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;  

-называть и обозначать действия умножения и деления;  

-использовать термины: уравнение, буквенное выражение;  

-заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых 

слагаемых;  

-умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;  

-читать и записывать числовые выражения в 2 действия;  

-находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок);  

-применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.  

Учащийся получит возможность научиться:  

-вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении;  

-решать простые уравнения подбором неизвестного числа;  

-моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических 

рисунков и схематических чертежей;  

-раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;  

-применять переместительное свойство умножения при вычислениях;  

-называть компоненты и результаты действий 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;  

-оставлять 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 значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);  

вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника, пятиугольника).  

Учащийся получит возможность научиться:  

-выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;  

-вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией 
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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.  

Содержание учебного предмета «Математика» во 2 классе  

На изучение математики во 2 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю).  

Срок реализации программы 1 год.  

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация  

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а ;при 

заданных числовых значениях переменной.  
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Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 2 класс 

 

Номер 

раздела   

Наименование 

раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Их них:  

теоретические 

занятия 

контрольные 

работы 

проверочные 

работы 

проекты тест 

Раздел 

1. 

Нумерация. 16  15   1   

Раздел 

2. 

Сложение и 

вычитание. 

20  18 1  1  

Раздел 

3. 

Сложение и 

вычитание 

(устные 

приёмы). 

28  26  1 1   

Раздел 

4. 

Сложение и 

вычитание 

(письменные 

приёмы). 

23  21   1 1 

Раздел 

5. 

Умножение и 

деление. 

38  34 1 2  1 

Раздел 

6. 

Итоговое 

повторение 

«Что узнали, 

чему 

научились во 

2 классе». 

11 10  1    

 Итого 136 124 4 4 2 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» ДЛЯ 3 КЛАССА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 

 

 М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой  «Математика» 1-4 классы» - М.: Просвещение, 

2021 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

Рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 



169 
 

У обучающегося 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 учебе, к школе; 

-понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

-понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

-восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности 

учебной деятельности; 

-умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая 

личную ответственность за результат; 

-знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

-начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных 

заданий и упражнений); 

-уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-начальные представления об универсальности математических способов познания окружающего 

мира; 

-осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных 

дисциплин; 

-осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

-интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи; 

-находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной 

форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 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; 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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; 
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-проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

-устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

-выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

-делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

-проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области 

применения; 

-понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

-фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

-стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

-общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

-самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

-осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

-осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

-строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

-понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

-принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

-принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время 

участия в проектной деятельности; 

-согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

-контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

-сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные числа 

заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета 

крупными и наоборот; 
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-устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); продолжать ее 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 

измерения этой величины; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм); 

-выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять 

деление вида: а:а,  

0: а; 

-выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

-выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1 000; 

-вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок); 

-анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

-составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

-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; 

-анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

-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; 

-выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающийся 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; 

-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; 

-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 числа и числа по его доле; 

-изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

-читать план участка (комнаты, сада и др.); 

-выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

-вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника; 

-читать несложные готовые таблицы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 3 КЛАСС 
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Обязательное изучение математики на этапе начального общего образования предусматривает 

ресурс учебного времени в 3классе в объёме 136 часов (4 часа в неделю в течение 34 учебных 

недель). 

         Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

ЧИСЛА ОТ 1ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ. (продолжение) 

Повторение изученного. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении 

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами. «Странички для 

любознательных» — задания творческого и поискового характера: сбор, систематизация и 

представление информации в табличной форме; определение закономерности, по которой 

составлены числовые ряды и ряды геометрических фигур. Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились»  

Табличное умножение и деление (продолжение)  

Повторение. Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные 

и нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок 

Зависимости между пропорциональными величинами.  

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход 

ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального,  «Странички для 

любознательных» — задания творческого и поискового характера: сбор, систематизация и 

представление информации в табличной форме; работа на вычислительной машине; задачи 

комбинаторного характера Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов  

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора  

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

математические игры «Угадай число», «Одиннадцать палочек». 

Проект: «Математические сказки». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Контроль и учёт знаний. 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9  

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида а: а , 0 : а  при 

а ≠ 0 . Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием 

циркуля. 

 Доли  

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. «Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: задачи-расчёты; изображение предметов на плане комнаты по описанию их 

расположения; работа на усложнённой вычислительной машине; задания, содержащие 

высказывания с логическими связками «если не .... то ...», «если то не ...»; деление геометрических 

фигур на части. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов.  Контроль и 

учёт знаний.  

Внетабличное умножение и деление  
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Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приёмы 

умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3  

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. Приёмы деления 

для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя 

переменными вида а + b, a - b, а ∙Ь, с : d (d  ≠0) , вычисление их значений при заданных значениях 

букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Деление с остатком 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком  

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального.«Странички для любознательных» 

— задания творческого и поискового характера: логические задачи; работа на усложнённой 

вычислительной машине; задания, содержащие высказывания с логическими связками «если не то 

...», «если не то не ...»Проект: «Задачи-расчёты».Повторение пройденного«Что узнали.  Чему 

научились» Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Нумерация  

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. 

Натуральная последовательность трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 

100 раз. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. 

Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы: килограмм, грамм . 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: задачи-

расчёты; обозначение чисел римскими цифрами. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов. 

Сложение и вычитание  

Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000 

Приёмы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 500 - 80, 

120 х 7, 300 : 6 и др.)  

Алгоритмы  письменного  сложения  и вычитания в пределах 1 000  

Приёмы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм письменного 

вычитания.  Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний .  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логические 

задачи и задачи повышенного уровня сложности.  Повторение пройденного«Что узнали. Чему 

научились» Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?» 

Умножение и деление  

Приёмы устных вычислений  

Приёмы устного умножения и деления.  

Виды  треугольников:  прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.  

Приём письменного умножения и деления на однозначное число. 

Приём письменного умножения на однозначное число. Приём письменного деления на 

однозначное число. Знакомство с калькулятором  

Повторение пройденного«Что узнали.  Чему научились» 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе»  

Проверка знаний  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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 «МАТЕМАТИКА» 3 КЛАСС 

Ном

ер 

разд

ела 

Наименование раздела Всего часов  

Из них  

Теоретические 

занятия 

Контрольны

е 

 и  

проверочные  

работы 

 

 

 

Проекты 

 Раздел. Числа от 1 до 100 (продолжение) 
91   

 

1 Сложение и вычитание. Повторение 8 8   

2 Табличное умножение и деление  

(продолжение) 

28 25   2 1 

3 Табличное умножение и деление 

(продолжение) 

28 26  2  

4 Внетабличное  умножение и деление 27 25 1 1 

 Раздел. Числа от 1 до 1000 35    

5 Нумерация  13 12 1  

6 Сложение и вычитание 10 10   

7 Умножение и деление 12 12   

 Раздел. Итоговое повторение  10 8 2  

           Итого  136 128 8 2 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4 класса  

начального общего образования 

 

Авторская программа 

Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. Моро и др.]. – 4-е 

изд., доп. -  М.: Просвещение, 2019. – 144 с. – ISBN 978-5-09-063070-2 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

выпускниками начальной школы  

     Личностные результаты 

     У обучающегося 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, осваивание 

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; 
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 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат; 

 навыки сотрудничества с 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. 

     Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев 

её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

    Метапредметные результаты 

    Регулятивные 

    Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

    Обучающийся 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 

    Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

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

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

 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; 
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 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика». 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям  и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

    Коммуникативные 

    Обучающийся 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 с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

    Обучающийся 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 

    Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 

000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
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 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 величины (длину, площадь, массу, 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. 

      Обучающийся 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 

      Обучающийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с 

использованием 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). 

     Обучающийся 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 

     Обучающийся научится: 

 соотносить объекты, представленные 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. 

     Обучающийся 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; 
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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 

     Обучающийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 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); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

     ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

     Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

    Обучающийся 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 

      Обучающийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать 

простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, то…; 

верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

Содержание учебного предмета «Математика» в 4 классе  

Обязательное изучение математики на этапе начального общего образования предусматривает 

ресурс учебного времени в 4 классе в объёме 136 часов (4 часа в неделю)  

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

Числа от 1 до 1000 Повторение (12 ч) 
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Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 

действия. Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (10 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (14 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи 

на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислении; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79, 

729-х = 217 + 163, 

х- 137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (79 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 

числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). В течение всего года проводится: 

-вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия (со скобками и без них), требующих 

применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

-решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

-нахождение неизвестных компонентов действий; 

-отношения больше, меньше, равно; 

-взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2-4 действия; 

-решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 
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-разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2-3 ее частей; 

-построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (10 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. Решение 

задач изученных видов. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 4 класс 

 

Наименование 

раздела 

Всего часов на 

этот раздел 

Из них 

Теоретичес

кие занятия 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы 

Тесты Проекты 

Раздел 1.Числа от 1 

до 1000. 

Повторение 

12 

11 

 1  

Раздел 2.  Числа, 

которые больше 

1000 

     

1. Нумерация 10 9   1 

2. Величины 14 14    

3. Сложение и 

вычитание 

11 10 1   

4. Умножение и 

деление 

79 72 5 1 1 

       -умножение и 

деление 

17 15 2   

       -умножение и 

деление 

(продолжение) 

40 35 3 1 1 

       -умножение и 

деление 

(продолжение) 

22 22    

Раздел 3.   Итоговое 

повторение 

10 8 2   

Итого  136 124 8 2 2 

 

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1 класса  

начального общего образования  

 
Авторская программа 

Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. – 

3-е изд., дораб. -  М.: Просвещение, 2019. – 214 с. – ISBN 978-5-09-062971-3 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
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•более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — 

русского языка*; 

•представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе 

и обществе); 

•представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

•овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

•понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

•познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

•представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий 

и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям*; 

•эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 

•этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, 

а также через освоение норм экологической этики; 

•способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

•установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе 

организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в 

быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

•бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада 

труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты:   

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация). 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебного 

текста, представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использование информации. 

Коммуникативные УУД: 



182 
 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказыватьсвою точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором (прогнозировать 

будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять себя), выделять главное, 

составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные: 

Уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре природе нашей 

страны. 

Осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификации  с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве). Устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире. 

В результате изучения окружающего мира первоклассник научится: 
-распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц; 
-распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животных 

своей местности; 
-характеризовать изученные группы растений, животных, называя их существенные признаки, 

описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному учителем); 
-характеризовать признаки времён года; 
-объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, дорожных 

знаков и др.): 
-понимать правила поведения в природе; 
-называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 
-называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 
-называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года; правила 

безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 
-называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; знать о культуре поведения в общественных местах. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 

природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, 

животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя; выполнять правила поведения в природе; 
-различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом 

людей под руководством учителя; 
-выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 
-использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах; выполнять режим дня; 
-рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы питания, 

защиты и другие их особенности; по результатам экскурсий рассказывать о 

достопримечательностях родного города (села); 
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-объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, 

приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного отношения к редким 

видам растений и животных, значение Красной книги; 
-объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 
-анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 1 классе  

На изучение окружающего мира в 1 классе отводится 66 часов (2 часа в неделю). Срок реализации 

программы 1 год.  

Введение 1 ч. 
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на 

поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой 

Черепахой 
Что и кто? 20 ч. 
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая 

родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что 

растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 

насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что 

окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа 

наша планета? 
Как, откуда и куда? 12 ч. 
Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда 

берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? 

Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках 

грязь? 
Где и когда?  11 ч. 
Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет суббота? Когда 

наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили 

динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 
Почему и зачем? 22 ч. 
Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь 

и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и 

собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем 

нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят 

корабли? зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем 

люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово? 

 

 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Наименование раздела 

Всего часов 

на этот 

раздел 

Из них 

Теоретиче

ские 

занятия 

Провероч

ные 

работы 

Проект  
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Тема 1. Введение 1 1    

Тема 2. Что и кто? 20 18 1 1  

Тема  3. Как, откуда и куда? 12 10 1 1  

Тема   4. «Где и когда?» 11 9 1 1  

Тема 5. Почему и зачем? 22 20 1 1  

Итого  66 58 4 4  

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 2 класса    

начального общего образования  

 
Авторская программа 

Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. – 

3-е изд., дораб. -  М.: Просвещение, 2019. – 214 с. – ISBN 978-5-09-062971-3 

  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»  

•более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — 

русского языка*; 

•представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе 

и обществе); 

•представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

•овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

•понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

•познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

•представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий 

и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям*; 

•эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 

•этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, 

а также через освоение норм экологической этики; 

•способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

•установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе 

организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в 

быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 
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•бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада 

труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты:   

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

•понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

•сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

•выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

•планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы); 

•планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

•фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

•оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

•соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

•контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

•понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях 

для передачи информации; 

•находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

•использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

•понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

•анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

•классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

•сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

•осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

•устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

•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; 
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•употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

•понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

•строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

•готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

•составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

•находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

•называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

•различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

•приводить примеры народов России; 

•сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

•различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

•оценивать отношение людей к окружающему миру; 

•различать объекты и явления неживой и живой природы; 

•находить связи в природе, между природой и человеком; 

•проводить наблюдения и ставить опыты; 

•измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

•определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

•сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

•ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

•находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

•соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

•различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

•прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

•узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

•различать виды транспорта; 

•приводить примеры учреждений культуры и образования; 

•определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом 

людей различных профессий; 

•различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

•правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

•соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

•различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

•соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

•правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

•оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

•приводить примеры семейных традиций; 

•соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

•различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

•ориентироваться на местности разными способами; 

•различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

•различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

•читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

•находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

•различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 

мира разные страны. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе  
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На изучение окружающего мира во 2 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Срок 

реализации программы 1 год.  

Где мы живем 4ч  
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему. 

Экскурсия. Что нас окружает? 

 Природа 20ч 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. 

Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и 

культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями и 

животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 

семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурси. Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы. Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

 Жизнь города и села 10 ч 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из  истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля 

– составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в 

городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
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Экскурсии.Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность 9ч 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности.не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях 

при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, 

открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа. Отработка правил перехода улицы. 

 Общение 7ч 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа.Отработка основных правил этикета. 

 Путешествия 18ч 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности:равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, 

море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии. Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы 

родного края. 

Практические работы. Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения 

карты. 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

Номер 

раздела   

Наименование 

раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Их них: 

теоретические 

занятия 

практич

еские 

занятия 

тест

ы 

проекты экскурсии 

Раздел 1. Где мы 

живём? 

4 2  1 1  

Раздел 2. Природа 20 14 3 1 1 1 

Раздел 3. Жизнь города 

и села 

10 6  1 2 1 
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Раздел 4. Здоровье и  

безопасность 

9 7 1 1   

Раздел 5. Общение 7 5  1 1  

Раздел 6. Путешествие 18 12 1 1 3 1 

ИТОГО 68 46 5 6 8 3  

 
 

Рабочая программа учебного предмета « Окружающий мир» 3 класс 

Авторская программа 

Окружающий мир. Авторской программы А. А Плешакова «Окружающий мир 1-4 классы»- 

М.: Просвещение, 2011; Основная учебная литература: 

Плешаков А.А. «Окружающий мир». Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе в двух частях. 3 класс – М.: «Просвещение», 2015 

Планируемые результаты освоения курса «Окружающий мир» по итогам обучения в  3 

классе 

Личностные результаты: 

1.Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России. 

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, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

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); 
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- 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 УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации;  

- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

- использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию 

в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

- анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 -сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

- осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 -устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

- моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные УУД: 

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 

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, 
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 культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3.Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,  

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

 здоровьесберегающего поведения в природной социальной среде; 

4.Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,  

опыт, сравнение, классификация 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 
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 3 классе  

Обязательное изучение обществознания на этапе начального образования предусматривает ресурс 

учебного времени в 3 классе в объёме 68 часов (2 часа в неделю в течение 35 учебных недель) 

 Срок реализации рабочей программы – 1 год  

Раздел I. «Как устроен мир». 6 часов. Природа. Человек. Проект «Богатства, отданные людям». 

Общество. Что такое экология. Природа в опасности!  
Раздел II. «Эта удивительная природа». 18 часов.   Тела, вещества, частицы. Разнообразие 

веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Как 

разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. 

Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест . 

Проект «Разнообразие природы родного края». Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.  

Раздел III. «Мы и наше здоровье». 10 часов. Организм человека. Органы чувств. Надежная 

защита организма. Опора тела и движение. Наше питание. Проект «Школа кулинаров». Дыхание 

и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. Проверим себя и 

оценим свои достижения за первое полугодие. «Разнообразие природы родного края», «Школа 

кулинаров». 
Раздел IY. «Наша безопасность». 7 часов.  Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. 

Дорожные знаки. Проект «Кто нас защищает». Опасные места. Природа и наша безопасность. 

Экологическая безопасность.  
РазделY.  «Чему учит экономика». 12 часов. Для чего нужна экономика. Природные богатства 

и труд людей – основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. 

Какая бывает промышленность. Проект «Экономика родного края». Что такое деньги. 

Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология.  
Раздел YI.  Путешествия по городам и странам». 15 часов.  Золотое кольцо России. Проект 

«Музей путешествий». Наши ближайшие соседи.  На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В 

центре Европы. По Франции и Великобритании (Франция).По Франции и Великобритании 

(Великобритания). На юге Европы. По знаменитым местам  мира.  Проверим себя и оценим свои 

достижения за второе полугодие. Презентация проектов «Кто нас защищает»,  «Экономика 

родного края», «Музей путешествий». 

 
Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 3класс   

Номер 

раздела 
Наименование раздела 

Всего 

часов на 

этот 

раздел 

Из них: 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие работы 

Тест Проект 

1. Как устроен  мир 6 5   1 

2. Эта удивительная природа 18 16 1  1 

3. Мы и наше здоровье 10 8  1 1 

4. Наша безопасность 7 6   1 

5. Чему учит экономика 12 9 2  1 
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6. Путешествие по городам и 

странам 

15 11  1 3 

 Итого  68 55 3 2 8 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 3 класс 

Авторская программа:  

Окружающий мир: программа: 1-4 классы / Н. Ф. Виноградова – М.: Вентана-Граф, 2019. – 192 с.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Окружающий мир» по итогам 

обучения в  3 классе. 

Личностные результаты представлены двумя группами: 

Первая группа – освоение ребенком нового статуса – школьника: 

•  готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность, 

взаимодействие с участниками учебной деятельности. 

Вторая группа – формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда на 

окружающий мир: 

•  формирование основ российской гражданской идентичности; понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; 

•  понимание особой роли России в мировой истории; 

•  воспитание чувства гордости за национальные достижения; уважительного отношения к своей 

стране, к истории страны; любви к родному краю, к своей семье; гуманного отношения к людям; 

толерантности к людям независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

•  понимание роли человека в обществе; 

•  принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

•  формирование основ экологической культуры; 

•  понимание ценности любой жизни; 

•  освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и 

коммуникативные действия: 

•  познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательство и др.); 

•  регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждого из них; 

•  коммуникативные как способность в связной, логически целесообразной речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, 

повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, 

анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение), методы 

представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач:  

•  осознание целостности окружающего мира; 

•  расширение  знаний  о  разных  сторонах  и  объектах  окружающего мира; 

•  обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе, обществе; 

• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение, опыт, 

эксперимент, измерение); 

•  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
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•  расширение кругозора и культурного опыта школьника; 

•  формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 3 классе  
Обязательное изучение изобразительное искусство на этапе начального общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в 3 классе в объёме 68 часов (2 часа в неделю в 

течение 34 учебных недель) 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Раздел 1. Земля — наш общий дом (7ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни 

на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных 

водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – 

смесь газов. Охрана воздуха. 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятии «историческое время». 

Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в нее;  

Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет). Устанавливать 

зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды 

(воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды (воздуха). 

Называть источники воды, характеризовать различные водоемы. Моделировать несложные 

ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Раздел 2. Человек изучает Землю (4ч) 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта(географическая, 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении 

Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История 

возникновения карты. 

Универсальные учебные действия 

Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую 

и историческую карты; 

Анализировать масштаб, условные обозначения на карте: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Определять направление расположения объекта по компасу, находить стороны горизонта. 

Раздел 3. Царства природы (27ч) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные 

грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере 

отдельных групп и представителей). 

Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. 

Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников 

Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 
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Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. 

Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые, их общая характеристика.  

         Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, 

двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение 

растений. Распространение плодов и семян.  

        Охрана растений. 

        Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. 

Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия  

Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 

Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры (классифицировать) 

одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как организм. 

Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

обитания животного. Приводить примеры (конструировать) цепи питания. Составлять 

описательный рассказ о животных разных классов. 

Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять причины 

исчезновения животных;  

Ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, приводить 

примеры домашних животных.  

Характеризовать значение растений для жизни;  

Различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их;  

Объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов 

растения. Проводить несложные опыты по размножению растений. 

Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

Раздел 4. Наша Родина: от Руси до России (11ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, 

Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 

государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Универсальные учебные действия 

Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. Узнавать символы 

царской власти. Знать имя президента современной России. Называть даты образования 

Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены крепостного права; свержения 

последнего русского царя. Называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, 

просветителей Руси и России. 

 Раздел 5. Как люди жили в старину (12ч) 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, 

добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные 

исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей 

разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности.  

Универсальные учебные действия 

Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши предки?». 

Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить дату Крещения 

Руси, кратко рассказывать о значении этого события. Объединять (обобщать) события, 

относящиеся к одной исторической эпохе ( например, Древняя Русь, Московская Русь); 

рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это время.                                              

 Раздел 6. Как трудились в старину (7 ч) 
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Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, 

оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и 

заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, древние города 

(Великий Новгород, Москва, Владимир).  

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Расширение 

кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» 

труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир  3 класс»   

 

№ 
Раздела 

Наиме 
но- 
вание раздела 

  
Из них: Всего 

часов 

 теорети
ческие 
занятия 

практич
еские 
занятия 

тест, 
самосто
ятельна
я 
работа 

 

экскурсия 

Раздел 1  Земля – наш общий дом 
 

7 4 2 1  

Раздел 2 Человек изучает Землю 
 

4 1 2  1 

Раздел 3 Царство природы 27 23 2 2  

Раздел 4 Наша Родина: от Руси до России 11 10  1  

Раздел 5  Как люди жили в старину 
 

12 12    

Раздел 6 Как трудились в старину 
 

7 5  1 1 

ИТОГО: 68 55 6 5 2 
 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 4 класса начального 

общего образования  

 

Авторская программа 

Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. – 

3-е изд., дораб. -  М.: Просвещение, 2019. – 214 с. – ISBN 978-5-09-062971-3 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»  

выпускниками начальной школы  

 

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; 
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 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину,  российский народ, историю России посредством знакомства с 

достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

 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; 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 личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы и культуры; 

 эстетические потребности, ценности 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; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 

достоянием России, вкладом людей многих 

поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и 

родного края. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 умения осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

  понимания себя наследником ценностей многонационального российского общества, его 

гуманистических и демократических ценностных основ; 

 Осознания своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

 Навыков 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 

различных видах внеурочной деятельности; представление о возможностях собственного 

участия в построении будущего России. 

    Метапредметные результаты 

    Регулятивные УУД 

    Обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
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• 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. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

     Познавательные УУД 

     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;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

• понимать содержание текста,  фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц,  

схем,  рисунков , моделей и пр.; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

     Коммуникативные УУД 

     Обучающийся научится: 
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• 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; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости», 

«спасибо» и др.. 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

     Предметные результаты 

     Обучающийся научится: 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

• 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; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• 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; 
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• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить  примеры  растений  и  животных  разных  природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• использовать дополнительную литературу, интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе  

Обязательное изучение окружающего мира на этапе начального общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в 4 классе в объёме 68 часов (2 часа в неделю)  

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времён года. Звёздное небо - 

великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с картой 

звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, 

знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёр реки нашей 

страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из 

зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 
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условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений 

и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к 

природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения  отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ на 

физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных  зон России; 

рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне 

субтропиков. 

Родной край - часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов нашего 

края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса; знакомство с растениями и животными 

луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с помощью 

атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых 

своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений разных 

сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными 

растениями края. 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого Средние века; о чём рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время: 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о 

скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности 

за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч) 

Кто такие  славяне.  Восточные  славяне.  Природные  условия  жизни  восточных  славян,  их 

быт,  нравы,  верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья - 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХШ-

ХУ вв. 
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Наше Отечество в 15-17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, 

быт и нравы страны в 15- 17 вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. 

Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 

России в XVIII в. Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Россия в XX в. Участие России в 

Первой мировой войне. Николай Второй - последний император России. Революция 1917 г. 

Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника Земли 

полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое  родного края.  История страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в современной 

России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 4 класс 

 

 

 

Наименование раздела 

Всего 

часов 

на этот 

раздел 

Из них 

Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие работы 

Тесты Проекты 

Раздел 1.  Земля и человечество 9 7 2   

Раздел 2.  Природа России 10 10    

Раздел 3.  Родной край – часть 

большой страны 

15 11 2 1 1 

Раздел 4.  Страницы Всемирной 

истории 

5 5    

Раздел 5.  Страницы истории 

России 

20 20    

Раздел 6.  Современная Россия 9 7  1 1 

Итого  68 60 4 2 2 
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 Основы религиозных культур и светской и светской этики 

 
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики» для 4класса начального общего образования  

Авторская программа 

Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций /А.Я.Данилюк, Т.В.Емельянова, О.М.Марченко и 

др.- М.: Просвещение, 2019. 
Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» соответствуют 

требованиям ФГОС начального общего образования и результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как формирование и 

развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим 

народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В связи с этим можно предположить, что 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» будет способствовать формированию у 

школьников поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное качество 

личности ребёнка, приобретаемое в результате освоения обучающимися поликультурных знаний, 

развития познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, 

социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в 

современном обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с 

представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений 

о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, 

формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 

подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек 

зрения и т. п.  

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных традициях 

посредством:  

• ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель — 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;  

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех 

модулей учебного предмета;  

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное чтение и др.);  

• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета ОРКСЭ.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Основы буддийской 

культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» является обязательным для изучения учебным предметом 

наряду с такими предметами, как русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура.  
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В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 1» предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени, 

отводимого на предмет, составляет 34 часа в год.  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной стадии от 

начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по 

содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования 

и воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие 

аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой 

стороны, этот предмет предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким 

образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  

Образовательная организация на основе определения образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса определяет перечень модулей учебного предмета. Выбор модуля 

родителями (законными представителями) обучающихся является приоритетным для организации 

обучения ребёнка. В МБОУ «СОШ № 1» на основе выбора модуля родителями обучающихся 

преподавание ОРКСЭ ведётся по модулю «Основы светской этики».  
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры народов России, у 

школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к традициям, 

обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство с религиозной культурой 

станет для учеников основой для размышления над морально-этическими нормами различных 

религий и будет способствовать:  

• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;  

• осознанию ими ценности человеческой жизни;  

• развитию их коммуникативных качеств.  

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет формироваться  потребность в систематическом 

чтении книг культурологического содержания как средстве познания и понимания культуры разных 

народов России.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения морально-

этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать архитектурные сооружения 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства.  

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы на 

формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России.  
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования и положениями Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» направлено на достижение обучающимися комплекса 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням:  

- первый уровень - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

- третий уровень - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  
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Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и социо-культурной 

идентичности в её национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других 

аспектах.  

Требования к личностным результатам:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

Родину;  

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и вероисповеданий, 

уважительного и бережного отношения к их культуре;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности 

человеческой жизни;  

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;  

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания;  

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о 

конструктивном решении спорных вопросов;  

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

Требования к метапредметным результатам:  

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска 

оптимальных средств их достижения;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффективные 

способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Требования к предметным результатам:  

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
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• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной 

основе многонационального и многоконфессионального народа России;  

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; знакомство 

с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и понимание основ 

духовной традиции буддизма;  

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности;   
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• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурно-

художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных 

религиозных праздников;  

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;  

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на 

основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;  

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства, 

ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование общекультурной 

эрудиции;  

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением 

людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами 

культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности.  

Содержание модуля «Основы светской этики»  
Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. Добро и 

зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность. 

Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть моральным. 

Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. Нравственный поступок. 

Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. 

Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. 

Жизнь человека — высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Основы светской этики» по итогам 

обучения в  4 классе 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, развитие гордости за свою 

Родину; 

   формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни 

  формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

  развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и 

свободе;  

  развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания; 

   развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

 развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

  формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты: 

 овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

   формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и. условиями ее реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

   совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач;  

  совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям;  

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную точку зрения и оценку событий; 

  совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути ее достижения, умений договариваться о распределении ролей 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления. 

Предметные результаты 

 знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

  развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции;  

 формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности. 
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Учащиеся должны знать/понимать: 

основные понятия этики; 

значение общечеловеческих норм морали в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

правила этикета за столом; 

основные принципы, заложенные в правила этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

излагать своё мнение по поводу значения светской культуры в жизни отдельных людей и 

общества; 

устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением людей, ана-

лизировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры 

и морали; 

устанавливать личностную и гражданскую позиции по отношению к различным явлениям 

действительности; 

излагать свое мнение по поводу значения этикета в жизни людей и общества; 

уметь пользоваться столовыми приборами. 

Содержание учебного предмета «Основы светской этики» в 4 классе  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» модуль «Основы светской этики» изучается в 4 классе по 1 часу в 

неделю. Общий объем учебного времени составляет 34 часа в год. Срок реализации рабочей 

программы – 1 год. 

      Введение в курс (1ч.) Этика – наука о нравственной жизни человека. Общие представление 

об отечественной религиозно-культурной традиции (многонациональная,  

многоконфессиональная) России. Этические чувства и нормы. Общественные нормы 

нравственности и морали. 

Этика общения (4 ч.) Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых 

правил – добрые слова и поступки. Правила общения для всех. Взаимосвязи  между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. Взаимосвязь между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных формы 

поведения, сопоставление их с нормами разных культурных традиций. Взаимосвязи  между 

культурой, моральными традициями и поведением людей. Добро и зло как основные этические 

понятия. Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Добро и зло 

как основные этические понятия. 

Этикет (4 ч.) Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила 

этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Значение этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей. Взаимосвязь между  культурой и поведением людей. Значение этических норм, 

норм морали и нравственности в жизни людей. Нравственный, творческий, ответственный 

гражданин России. 

Этика человеческих отношений (4 ч.) В развитии добрых  чувств – творение души. Природа – 

волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. Анализ 

жизненных ситуаций, выбор нравственных форм поведения, сопоставление  их с формами 

религиозной культуры (православной и др.). Взаимосвязи  между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. Толерантное  отношение к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. Значение этических норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей. 

Этика отношений в коллективе (4 ч.) Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. 

Мой класс – мои друзья.  Ежели душевны вы и к этике не глухи. Значение этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей. Золотое правило нравственности. Общечеловеческие 

ценности. 

Простые нравственные истины (5 ч.) Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие 

– закон жизни. Жить во благо себе и другим. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных 

форм поведения, сопоставление их с формами религиозной культуры (православной и др.). 

Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Материальные и 
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духовные потребности. Ценности. Жизнь человека. Уникальность неповторимость жизни. 

Культура, мораль, нравственность. Справедливость. Тактичность. 

Душа обязана трудиться (4 ч.) Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. 

Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Взаимосвязи между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. Моральные и этические требования, предъявляемые к человеку 

в светской культуре и различных культурных, в том числе и религиозных традициях. 

Нравственность, бескорыстие, уважение, доброжелательность. Добро, нравственная установка. 

Гуманизм,  гуманность, понимание, прощение. Свобода. Нравственный выбор. Ситуация 

морального выбора. Этика поступка. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер (4 ч.) Общение и источники преодоления обид. Ростки 

нравственного опыта поведения. Действия с приставкой «СО»: сочувствие, сопереживание, 

сострадание, соболезнование, соучастие. Значение этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. Ответственное поведение. Свободный выбор личности. 

Отношения ответственности. Моральный долг. Моральная обязанность. Добродетельные 

отношения. Дружба. Терпение и терпимость. 

Судьба и Родина едины (4 ч.) С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. 

Человек – чело века. Слово, обращённое к тебе. Отечество, долг и их понимание как основы 

традиционной культуры многонационального народа России. Государство. Гражданин. Мораль. 

Патриотизм. Народ. Важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм. Человек, 

назначение человека. Подведение итогов. Презентация творческих работ. 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы светской этики» 4 класс 

 

 

 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 класса 

начального общего образования  

 

Авторская программа 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. 

М. Неменского. 1-4 классы : пособие для учителей общеобразовательных организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. . – 128 с. – ISBN 978-5-09-035058-7 

 Номер тема   Наименование тема 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Их них: 

теорети-

ческие 

занятия 

практические 

занятия 

др. 

 
   Введение 1ч 1ч   

Тема 1. Этика общения 4ч 3ч 1ч  

Тема 2. Этикет  4ч 3ч 1ч  

Тема 3. Этика человеческих 

отношений 

4ч 4ч   

Тема 4. Этика отношений в коллективе 4ч 2ч 2ч  

Часть 2 

Раздел 1. Простые нравственные истины 5ч 4ч 1ч  

Раздел 2. Душа обязана трудиться 4ч 2ч 2ч  

Раздел 3. Посеешь поступок –пожнешь  

характер 

4ч 3ч 1ч  

Раздел 4. Судьба и Родина едины. 4ч 3ч 1ч  

итого  34ч 25ч 9ч  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

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;  

• 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, выполне-ние 

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;  
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• 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 конструи-

ровании), 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;  

• 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. 

Планируемые результаты 

В результате изучения изобразительного искусства в 1 классе обучающийся научится: 

-различать характер и эмоциональные состояния в природе и искусстве, жанры изобразительного 

искусства; 

-создавать цветовые композиции на передачу характера светоносных стихий в природе;  

-цветовые композиции по ассоциации с музыкой;   

-коллективные композиции;  

-свободные композиции по представлению с помощью разнообразных линий;  

-несложный орнамент из элементов, подсмотренных в природе;  

-использовать в работе тонированную бумагу;  

-передавать в цвете своё настроение, впечатление от увиденного в природе;  
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-изображать по памяти и представлению;  

-размещать на рисунке предметы в разных положениях; 

-работать  разными мягкими материалами; графическими материалами: карандашом, 

фломастером, красками, пастелью; с палитрой и гуашевыми красками; кистью и палочкой; в 

группе; с крупными формами; 

-получать сложные цвета путём смешивания двух красок; 

-наблюдать за природными явлениями; за окружающими предметами, деревьями, явлениями 

природы, настроением в природе и конструктивными особенностями природных объектов 

Первоклассник получит возможность научиться: 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

-воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

-оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества; 

-применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, 

формы, пространства в процессе создания композиций 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  
На изучение изобразительного искусства в  классе отводится 33 часа (1 час в неделю).  

Срок реализации программы 1 год. 

Содержание курса 

Ты изображаешь. (9 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет - 

основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 

Ты украшаешь. (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли 

декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения -мастер 

общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь. (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, цвет в пространстве и 

на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и присутствуют в 

любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 
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Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 1 

класс 

 

Номер раздела Наименование 

раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Их них: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

экскурсия 

 Раздел 1 Ты учишься 

изображать 

9  

 

8 1 

Раздел 2 Ты украшаешь.  8  8  

Раздел 3 Ты строишь.  11  9 2 

 Раздел 4 Изображение, 

украшение, 

постройка 

всегда 

помогают друг 

другу. 

5  5  

 ИТОГО 33  30 3 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2 класса 

начального общего образования  

 

Авторская программа 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. 

М. Неменского. 1-4 классы : пособие для учителей общеобразовательных организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. . – 128 с. – ISBN 978-5-09-035058-7 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

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;  

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом;  
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• 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, выполне-ние 

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 конструи-

ровании), 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;  

• 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;  
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• 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. 

Планируемые результаты 
В результате изучения искусства у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике  изобразительного 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, разовьётся трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно- исторической, 

социальной  и духовной жизни  родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный 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 сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

•научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи 

России (и своего региона) 

•будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла, смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paiht. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  
На изучение изобразительного искусства во 2 классе отводится 34 часа (1 час в неделю).  
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Срок реализации программы 1 год. 

Содержание курса 

                                                                ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник? (8 ч) 
 Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, 

свойства и характер различных материалов. 

 Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой 

красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Три основных цвета — желтый, красный, синий.  

Белая и черная краски.  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  

Выразительные возможности аппликации.  

Выразительные возможности графических материалов.  

Выразительность материалов для работы в объеме.  

Выразительные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы (обобщение темы).  

Реальность и фантазия (7 ч) 
 Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. 

 Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в 

природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

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 (11 ч) 
 Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение 

к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по 

характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 

сказочных героев. 

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 (8 ч) 

 Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета.      

Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность 

соотношения пропорций. Выразительность фактур. 
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 Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению 

мыслей и чувств художника. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.  

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 

 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 класс 

 

Номер 

раздела 

Наименование 

раздела 

 

Всего часов 

на раздел 

Их них: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

др. 

Раздел 1. Как и чем работает 

художник  

8  7 1 

Раздел 2. Реальность и 

фантазия 
7  7  

Раздел 3 О чем говорит 

искусство 
11  10 1 

Раздел 4 Как говорит 

искусство 
8  8  

ИТОГО 34  32 2 

 

 

 

              

Рабочая программа учебного предмета « Изобразительное искусство» 3 класс 

Авторская программа 

Изобразительное искусство. Авторской программы  Б. М. Неменского «Изобразительное 

искусство». 1-4 классы» - Москва: «Просвещение», 2011; Основная учебная 

литература:Неменская Л. А. Изобразительное искусство. «Каждый народ – художник». Учебник 

для общеобразовательных учреждений под редакцией Б. М. Неменского. 3 класс – М.: 

Просвещение, 2015 

Планируемые результаты освоения курса «Изобразительное искусство» по итогам обучения 

в  3классе 

Личностные результаты: 

-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 в общении с искусством, природой, потребностей 

в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 
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творческой деятельности; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

-освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

-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; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами 

Регулятивные: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 

Коммуникативные: 

-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 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе  

Обязательное изучение изобразительного искусства на этапе начального образования 

предусматривает ресурс учебного времени в 3 классе в объёме 34 часов (1 час в неделю в 

течение 34 учебных недель) 

 Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Раздел I. Искусство  в  твоем  доме. 8 часов. Твои игрушки. Посуда у тебя дома.Обои и шторы у 

тебя дома. Мамин платок.Твои книжки. Открытки.Труд  художника  для  твоего  дома  

(обобщение  темы). 

Раздел II.Искусство  на  улицах  твоего  города. 7 часов. Памятники архитектуры. Парки, 

скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный  транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 
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Раздел III. Художник  и  зрелище. 11 часов. Художник в цирке. Художник в театре. Театр 

кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный  карнавал  (обобщение  темы). 

Раздел IY. Художник  и  музей. 8 часов. 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). 

 

 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство 3  

класс»   

 

Номе

р 

разде

ла 

 

Наименование раздела 

Всего часов 

на раздел 

Их них: 

теорети

ческие 

занятия 

практические 

занятия 

выставка 

 

экскурсии 

1. Искусство в твоём доме.  8  8   

2. Искусство на улицах твоего 

города. 

7  7 1  

3. Художник и зрелище. 11  11   

4. Художник и музей. 8  7  1 

 Итого 34  33 1 1 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 4 класса 

начального общего образования  

 

Авторская программа 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. 

М. Неменского. 1-4 классы : пособие для учителей общеобразовательных организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.]; под ред. Б. М. Неменского. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. – 128 с. – ISBN 978-5-09-035058-7 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

выпускниками начальной школы  

      

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство» 

     Обучающийся  научится: 

• понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

• понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носи-

телями духовной культуры; 

• понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения; 

• понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть рабаты с общим замыслом; 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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 

• овладевать навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

    Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

    Регулятивные: 

    Обучающийся научится: 

• 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.  

    Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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. 

    Познавательные: 

    Обучающийся научится: 

• 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; 

• овладевать умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. 

    Обучающийся получит возможность научиться: 
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• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

    Коммуникативные: 

     Обучающийся научится: 

• обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

• овладевать умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использовать средства 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. 

 Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета. 

  Обучающийся научится: 

• сформировывать основы 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; 

• овладевать  практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладевать 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.); 

• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• знаниям видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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;  

• усваивать названия ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 
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• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

• осваивать умения применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладевать 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. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе  

Обязательное изучение изобразительного искусства на этапе начального общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в 4 классе в объёме 34 часа (1 час в 

неделю).  

Срок реализации программы 1 год.  

Тема 4 класса - «Каждый народ — художник» делится на четыре блока: «Истоки родного 

искусства», «Древние города нашей Земли», «Каждый народ Земли – художник», «Искусство 

объединяет народы». Многообразие художественных культур народов Земли и единство 

представлений народов о духовной красоте человека. Разнообразие культур – богатство культуры 

человечества. Цельность каждой культуры – важнейший элемент содержания учебного года. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя 

участниками развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта 

эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с 

современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания 

патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время 

интереса и уважения к иным культурам. 

 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 4 

класс 

 

 

№ 

раздела 

 

Наименование раздела 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Их них: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

выставка 

1. Истоки родного искусства 8  8  

2. Древние города нашей 

земли 

7  7  

3. Каждый народ – художник  11  11  

4. Искусство объединяет 

народы  

8  7 1 

 Итого 34  33 1 

 

 

МУЗЫКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 1 класс начального общего образования 



223 
 

Авторская программа «Музыка. 1-4 классы, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина. 

М.: Просвещение, 2019г.   

Музыка. 2 класс: учебн.  для общеобразоват. организаций / Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. 

Шмагина.-12-е изд.- М.: Просвещение, 2020г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 1 КЛАСС 

Личностные результаты: 

обучающиеся научатся - целостному, социально ориентированному взгляду на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки других стран, народов, национальных стилей; 

получат возможность научиться формированности эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

Метапредметным  результатом  изучения предмета является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

обучающиеся научатся определять проблему, ставить учебные задачи, проверять достижимость 

целей с помощью учителя; 

получат возможность научиться проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки и ИЗО по заданным в учебнике критериям. 

Познавательные  УУД:  
обучающиеся научатся умению ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач;     

получат возможность научиться владению смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, навыков ознакомительного чтения, умение выделять главное и второстепенное;              -      

Коммуникативные УУД: 

обучающиеся научатся - умение формулировать собственное мнение и позицию; 

получат возможность научиться  находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; умение с помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнёра. 

Предметные результаты: 
обучающиеся научатся  формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно- нравственном развитии; 

получат возможность научиться  знанию основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых  музыкальных произведений: 

А. Александрова, Н. Римского- Корсакова, К. Глюка, П. Чайковского, Г. Свиридова, Э. Грига, А. 

Шнитке,  И. Баха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 1 КЛАСС 
Обязательное изучение музыки на этапе начального образования предусматривает ресурс 

учебного времени в 1 классе в объёме 33 часов (1 час в неделю в течении 33 учебных недель). 

Срок реализации рабочей программы 1 год.  

Раздел первый. Музыка вокруг нас (16 час) 

И муза вечная со мной 

Хоровод муз 

Повсюду музыка слышна 

Душа- музыки мелодия 

Музыка осени 

Сочини мелодию 

Азбука, азбука каждому нужна… 

Музыкальная азбука 

Музыкальные инструменты 

Садко 
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Музыкальные инструменты 

Звучащие картины 

Разыграй песню 

Пришло Рождество, начинается торжество 

Добрый праздник среди зимы. Обобщение тем. 

Раздел второй «Музыка и ты» ( 17 час) 

Край, в котором ты живёшь 

Поэт, художник, композитор 

Музыка утра 

Музыка вечера 

Музыкальные портреты 

Разыграй сказку  

У каждого свой музыкальный инструмент 

Музы не молчали 

Музыкальные инструменты 

Мамин праздник 

Музыкальные инструменты 

Чудесная лютня 

Звучащие картины 

Музыка в цирке 

Дом, которой звучит 

Опера- сказка 

Ничего на свете лучше нету… 

Афиша 

Обобщающий урок  четверти. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 1 КЛАСС 

 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела Всего часов 

на этот раздел 

Теоретические 

занятия  

Контрольное 

обобщение 

1 Музыка вокруг нас 

 

16 15 1 

2 Музыка и ты 

 

17 16 1 

ИТОГО:  33 31 2 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 2 класс. 

 

Авторская программа «Музыка. 1-4 классы, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина. 

М.: Просвещение, 2019г.   

Музыка. 2 класс: учебн.  для общеобразоват. организаций / Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. 

Шмагина.-12-е изд.- М.: Просвещение, 2020г. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 2 КЛАСС 

Личностные результаты: 

обучающиеся научатся - целостному, социально ориентированному взгляду на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки других стран, народов, национальных стилей; 

получат возможность научиться формированности эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

Метапредметным  результатом  изучения предмета является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

обучающиеся научатся определять проблему, ставить учебные задачи, проверять достижимость 

целей с помощью учителя; 

получат возможность научиться проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки и ИЗО по заданным в учебнике критериям. 

Познавательные  УУД:  
обучающиеся научатся умению ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач;     

получат возможность научиться владению смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, навыков ознакомительного чтения, умение выделять главное и второстепенное;              -      

Коммуникативные УУД: 

обучающиеся научатся - умение формулировать собственное мнение и позицию; 

получат возможность научиться  находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; умение с помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнёра. 

Предметные результаты: 
обучающиеся научатся  формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно- нравственном развитии; 

получат возможность научиться  знанию основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых  музыкальных произведений: 

А. Александрова, М. Мусоргского, М. Глинки, П. Чайковского, С. Прокофьева, М. Коваля, В. 

Моцарта, И. Баха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 2 КЛАСС 
Обязательное изучение музыки на этапе начального образования предусматривает ресурс 

учебного времени во 2 классе в объёме 34 часов (1 час в неделю в течении 34 учебных недель). 

Срок реализации рабочей программы 1 год.  

Раздел первый. Россия-Родина моя (3 час) 

Мелодия 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 

Гимн России 

Раздел второй. День, полный событий (6 ч) 

Музыкальные инструменты (фортепиано) 

Природа и музыка. Прогулка. 

Танцы, танцы, танцы… 

Эти разные марши. Звучащие картины. 

Расскажи сказку. 

Колыбельные.Мама. Обобщение 1 четверти. 

Раздел третий. О России петь-что стремиться в храм (5 ч) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

Святые земли Русской. Александр Невский. Сергий Радонежский. 

Молитва. С Рождеством Христовым! 

Рождество Христово. Рождественское чудо. 

Обобщение 2 четверти. 
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Раздел четвёртый. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4ч) 

Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши. Разыграй песню. «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

Музыка  в народном стиле. Сочини песенку. 

Проводы зимы. Встреча весны. 

Раздел пятый. В музыкальном театре (5ч)  

Сказка будет впереди 

Детский музыкальный театр.  

Театр  оперы и балета. Волшебная палочка  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы  

Какое чудное мгновенье»! Увертюра. Финал... 

Раздел шестой. В концертном зале (5ч)  

Симфоническая сказка  «Петя и волк» С. Прокофьева. 

Обобщающий урок 3  четверти. 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление  

Звучит нестареющий Моцарт.  

Симфония № 40. Увертюра. 

Раздел седьмой. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(6ч)  

Волшебный  цветик- семицветик. Музыкальные инструменты.  И все это – Бах.  

Все в движении. Тройка. Попутная песня.  

Музыка учит людей понимать друг друга.  

Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла.  

Первый. Мир композитора. 

Могут ли иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок четвёртой четверти. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 2 КЛАСС 

 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов на 

этот 

раздел 

Теоретические 

занятия  

Контрольное обобщение 

1 Россия- Родина 

моя. 

 

3 3  

2 День, полный 

событий. 

 

6 5 1 

3 О России петь-

что стремиться в 

храм  

 

5 4 1 

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло! 

4 4  

5 В   музыкальном      

театре. 

5 5  

6 В концертном 5 4 1 
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зале. 

7 Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье. 

6 6  

ИТОГО:  34 31 3 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 3 класс. 

Авторская программа «Музыка. 1-4 классы, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагина. М.: 

Просвещение, 2019г. 

Музыка. 3 класс: учебн.  для общеобразоват. организаций / Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. 

Шмагина.-10-е изд.- М.: Просвещение, 2019г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 3 КЛАСС 

Личностные результаты: 

обучающиеся научатся - целостному, социально ориентированному взгляду на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки других стран, народов, национальных стилей; 

получат возможность научиться формированности эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

Метапредметным  результатом  изучения предмета является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

обучающиеся научатся определять проблему, ставить учебные задачи, проверять достижимость 

целей с помощью учителя; 

получат возможность научиться проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки и ИЗО по заданным в учебнике критериям. 

Познавательные  УУД:  
обучающиеся научатся умению ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач;     

получат возможность научиться владению смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, 

навыков ознакомительного чтения, умение выделять главное и второстепенное;              -      

Коммуникативные УУД: 

обучающиеся научатся - умение формулировать собственное мнение и позицию; 

получат возможность научиться  находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; умение с помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнёра. 

Предметные результаты: 
обучающиеся научатся  формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно- нравственном развитии; 

получат возможность научиться  знанию основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых  музыкальных произведений: 

А. Александрова, М. Мусоргского, М. Глинки, П. Чайковского, С. Прокофьева, А. Шнитке, В. 

Моцарта, Г. Свиридова. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 3 КЛАСС 

Обязательное изучение музыки на этапе начального образования предусматривает ресурс 

учебного времени в 3 классе в объёме 34 часов (1 час в неделю в течении 34 учебных недель). 

Срок реализации рабочей программы 1 год.  

Раздел первый. Россия-Родина моя (5 час) 

Мелодия-душа музыки. 
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Природа и музыка. Звучащие картины. 

Виват, Россия! Наша слава-русская держава. 

Кантата «Александр Невский» 

Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская земля…Да будет во веки веков сильна… 

Раздел второй. День, полный событий (4 ч) 

Утро. 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

В детской. Игры и игрушки. На прогулке. 

Вечер. Обобщающий урок первой четверти. 

Раздел третий.О России петь-что стремиться в храм (4 ч) 

Радуйся, Мария! Богородице, Дево, радуйся. 

Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя, мама! 

Вербное воскресенье. Вербочки. 

Святые земли Русской. 

Раздел четвёртый. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4ч) 

Настрою гусли на старинный лад…Певцы русской старины. 

Былина о Садко и Морском царе. 

Лель, мой Лель… 

Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок второй четверти. 

Раздел пятый. В музыкальном театре (6ч) 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. 

Опера «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка».Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая природа…В заповедном 

лесу. 

Океан-море синее. Балет «Спящая красавица» 

Две феи. Сцена на балу.  

В современных ритмах. 

Раздел шестой.В концертном зале (6ч) 

Музыкальное состязание.  

Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная. 

«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. 

Мир Бетховена. Обобщающий урок третьей четверти. 

Раздел седьмой. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(5ч) 

Чудо музыка 

Острый ритм-джаза звуки.. 

Люблю я грусть твоих просторов. 

Мир С. Прокофьева. Певцы родной природы. 

Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт.  

Обобщающий урок четвёртой четверти. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 3 КЛАСС 

 

 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов на 

этот 

раздел 

Теоретические 

занятия  

Контрольное обобщение 

1 Россия- Родина 

моя. 

 

5 5  
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2 День, полный 

событий. 

 

4 3 1 

3 О России петь-

что стремиться в 

храм  

 

4 4  

4 Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло! 

4 3 1 

5 В   музыкальном      

театре. 

6 5 1 

6 В концертном 

зале. 

6 6  

7 Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье. 

5 5  

ИТОГО:  34 31 3 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 4 класс. 

Авторская программа «Музыка» 1-4 кл.: программы для общеобразовательных учреждений-

/В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак.-2-е изд., перераб.-М.:Дрофа, 2012.-107с. 

Музыка. 4 кл. В 2 ч. Ч.1,Ч.2: учебник/ В.В. Алеев.- 6-е изд., перераб.- М.: Дрофа,2012.-79., 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 4 КЛАСС 

Личностные результаты: 

обучающиеся научатся социально ориентированному взгляду на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки других стран, народов, национальных стилей; 

получат возможность научитьсясформированности эстетических потребностей, ценностей и 

чувств, 

реализации творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музыцирования при воплощении музыкальных образов и самооценка своих музыкально-

творческих возможностей. 

Метапредметным  результатом  изучения предмета является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

обучающиеся научатся определять проблему, ставить учебные задачи, проверять достижимость 

целей с помощью учителя; 

получат возможность научиться проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыкии ИЗО по заданным в учебнике критериям, 

 устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки и 

ИЗО. 

Познавательные УУД: 
обучающиеся научатся ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач;     

получат возможность научиться основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; 
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овладению навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и второстепенное;            

Коммуникативные УУД: 

обучающиеся научатся умению формулировать собственное мнение и позицию, 

участвовать  в музыкальной жизни класса (школы, города); 

получат возможность научиться находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач;умение с помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнёра. 

Предметные результаты: 
обучающиеся научатсяформировать представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно- нравственном развитии; 

получат возможность научиться основным закономерностям музыкального искусства на примере 

изучаемых  музыкальных произведений:И. Баха,  П.Чайковского, С. Прокофьева, М.Мусоргского,  

И.Стравинского, В. Моцарта, Д. Кабалевского, Э. Грига, М. Глинки; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 4 КЛАСС 
Обязательное изучение музыки на этапе начального образования предусматривает ресурс 

учебного времени в 4 классе в объёме 34 часов (1 час в неделю в течении 34 учебных недель). 

Срок реализации рабочей программы 1 год.  

Тема года: «Музыкальное путешествие» 

«Россия – любимая наша страна…». 

Великое содружество русских композиторов. 

Великое содружество русских композиторов. 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. 

Музыка Украины. 

Музыка Белоруссии. 

Музыкант из Желязовой Воли. 

Блеск и мощь полонеза. 

Музыкальное путешествие в Италию. 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 

Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 

Знаменитая Сороковая. 

Героические образы Л. Бетховена. 

Песни и танцы Ф. Шуберта. 

«Не ручей – море ему имя». 

Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 

«Так полюбил я древние дороги…» 

Ноктюрны Ф. Шопена. 

«Музыка Шопена – это пушки, прикрытые цветами». 

Арлекин и Пьеро. 

В подводном царстве. 

Цвет и звук: «музыка витража». 

Вознесение к звёздам. 

Симфонический оркестр. 

Симфонический оркестр. 

Поэма огня «Прометей». 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Джазовый оркестр. 

Что такое мюзикл? 

Под небом Парижа. 

Петербург. Белые ночи. 

«Москва…как много в этом звуке…» 

«Россия – священная наша держава, Россия  - священная наша страна». 

«Россия – священная наша держава, Россия  - священная наша страна». 
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 Контрольное обобщение.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 4 КЛАСС 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Всего часов 

на этот 

раздел 

Теоретические 

занятия  

Контрольное обобщение 

1 Россия- любимая 

наша страна 

 

3 3  

2 Музыка 

зарубежных стран 

 

4 4  

3 Музыкальное 

путешествие в 

Италию 

2 1 1 

3 Музыкальная 

Австрия 

 

6 6  

4 Музыка Э. Грига, 

Ф. Шопена, Р. 

Шумана, Н. 

Римского - 

Корсакого 

6 5 1 

5 Симфонический 

оркестр.  Поэма 

огня «Прометей» 

5 4 1 

6 Джазовый оркестр 2 2  

7 Что такое 

Мюзикл? 

1 1  

8  Под небом 

Парижа 

1 1  

9 Музыка России 4 4  

ИТОГО:  34 31 3 

 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1 класса начального общего 

образования  

Авторская программа 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – 2-е изд. 

-  М.: Просвещение, 2014. – 157 с. – ISBN 978-5-09-033721-2 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»   

Личностные 

-формирование основ чувства гордости за свою Родину; 
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-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-принятие и развитие мотивов учебной деятельности, и формирование личностного смысла 

учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-развитие доброжелательности, отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные: 

-формулировать учебную задачу урока в группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении 

всего урока. 

-развитие логических операций, коммуникативных качеств. 

-определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно, связывать с 

целевой установкой урока;  

Предметные:   
-формирование представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и обществ;  

-формирование представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

-приобретение навыков самообслуживания;  

-овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов;  

-усвоение правил техники безопасности;  

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

Обучающийся  научится:                                                                                                                                                                                            
-воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека;                                                                                                                                                                                                                

-называть профессии своих родителей;                                                                                                                                                                            

-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;                                                                                                        

-соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;                                                                                                                                

-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.                                                                                            

-узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);                                                                                                                                                                              

-узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка;                                                    

-узнавать способы разметки на глаз, по шаблону;                                                                                                                                      

-выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;                                                                                             

-анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;                                                                                                                             

-изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям                                                                                       

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                                                                          
-уважительно относиться к труду людей;                                                                                                                                                       

-называть некоторые профессии людей своего региона;                                                                                                                                        

-определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;                                                                                           

-комбинировать художественные технологии в одном изделии;                                                                                                                       

-изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;                                                                                          

-с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон                                                                                                                 
 

Содержание учебного предмета «Технология» в 1 классе  
На изучение технологии в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю). 

Срок реализации программы 1 год. 

1.Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 
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Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном 

по концентрическому принципу. Обучающимися осваиваются элементарные знания и умения по 

технологии обработки материалов (технологические операции и приёмы разметки, разделения 

заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 

жизнедеятельности человека.  

2.Из истории технологии 

Содержание линии раскрывает обучающимся на уровне общих представлений закономерности 

зарождения ремёсел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных 

стихий (повышение производительности груда),  

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности 

предмета, приблизить его к окружающему миру ребёнка в той его части, где человек 

взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, 

и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3.Конструирование и моделирование. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета «Технология» 1 класс 

 

 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 
Всего часов на 

этот раздел 

Из них 

Теоретические 

занятия 

Практическ

ие 

работы 

Проект 

1 Природная мастерская 8 2 6  

2 Пластилиновая мастерская 4 1 2 1 

3 Бумажная мастерская 16 5 11  

4 Текстильная мастерская 5 3 2  

 Итого: 33 11 21 1 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2 класса начального общего 

образования  

Авторская программа 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – 2-е изд. 

-  М.: Просвещение, 2014. – 157 с. – ISBN 978-5-09-033721-2 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»   

Личностные 

Учащийся научится 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 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• формулировать цель деятельности на уроке; 
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• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

• планировать практическую деятельность на уроке; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в 

учебнике) из числа освоенных; 

• работая по плану составленному совместно с учителем использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов); 

• определять успешность выполнения своего задания(в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь 

с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных 

изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из 

числа освоенных; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из3—4 человек. 

Предметные 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях ина общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
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• применять освоенные знания и практические умения(технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов изученные соединительные материалы; 

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы 

построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

• назначении персонального компьютера. 

Содержание учебного предмета «Технология» во 2 классе  
На изучение технологии во 2 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Срок реализации программы 1 год. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общеепредставление). 

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. Выполнение 

доступных работ по самообслуживанию домашнему труду, оказание помощи младшим, 

сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
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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. 

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 (общеепредставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способов их сборки. Виды и способы соединения 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 (конструкторско-технологическим, 

функциональным, 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 программWord, PowerPoint. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 2 класс 

 

Номер 

раздела 

Наименование раздела 

 

Всего часов 

на раздел 

Их них: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

проекты 

Раздел 1. Художественная 

мастерская 

10  9 1 

Раздел 2. Чертёжная мастерская 7  7  

Раздел 3. Конструкторская 

мастерская 

10  9 1 
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Раздел 4. Рукодельная мастерская 7  7  

ИТОГО 34  32 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 3 КЛАССА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – 2-е изд. 

-  М.: Просвещение, 2019. – 157 с. – ISBN 978-5-09-033721-2 

 

Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета» Технология» по 

итогам обучения в 3 классе  

Рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

-овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности; 

оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения собственных 

ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивание (поступков) в 

предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в томчисле в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах социальной 

справедливости и свободе; 

-принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся  научится: 

-следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

-дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   

недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / или самостоятельно;  

-выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

-корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

-проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников; 

-вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

-действовать в соответствии с определенной ролью; 

-прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; 

составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять роли; 

проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

-ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

-выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия;  

-прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта; 

-оценивать качества своей работы. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

-выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 
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-высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из 

текста и иллюстраций учебника; 

-проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;  

-использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

-проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под 

руководством учителя и / или самостоятельно; 

-выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

-находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно;  

-проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

-проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя 

различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

-высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с учетом 

конкретных условий; 

-устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

-проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

-находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

-слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

-находить точки соприкосновения различных мнений;  

-приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных обсуждениях; 

-осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

-оценивать высказывания и действия партнера  со своими высказываниями и поступками; 

-формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

-проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на 

заданную тему, используя  различные средства общения, в том числе и средства ИКТ;  

-учиться договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

-задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

-осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии 

Предметные результаты 

-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 приемами   ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;                          

-использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач 

Обучающийся научится: 
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-иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах; -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; 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 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 декоративно-художественной 

задачей; 

-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале; 

-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

Содержание учебного предмета « Технология « 3 класс 

 

Обязательное изучение технологии на этапе начального общего образования предусматривает 

ресурс учебного времени в 3классе в объёме 34 часов (1 час в неделю в течение 34 учебных 

недель). 

         Срок реализации рабочей программы – 1 год. 
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Информационная мастерская (3 часа) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и 

конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-

неваляшка. Что узнали, чему научились. 

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  эстетического  

цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа  интеграции  —  

процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  

разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его 

реализация),  целостность  творческого  процесса,  использование  единых, близких,  

взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, комбинирование  

художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  восприятие  младшим  

школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  

этом  природа рассматривается  как  источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и 

форм,  отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.  

В  3 классе  основная  форма  практической  работы  —  простейшие технологические проекты 

(групповые и индивидуальные), базой для которых являются  уже  усвоенные  предметные  

знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ творческого мышления.  

В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные упражнения, 

с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего 

выполнения изделий и проектов.  

Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  средство  для  

решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  случайный  характер,  а  

отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  чётко  продуманной  

последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое изготавливаемое  изделие  

доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  одного-двух  новых  знаний  и 

умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в  ходе  анализа изделия  и  

последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  получение качественного  изделия  за  

период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и исключает домашние задания.  

Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом, что  позволяет  учителю  

на  основе  учебных  тем  составить  программу  

внеурочного  кружка  (факультатива),  а  дополнительные  образцы  изделий изучаемых  тем  

позволяют  закрепить  изученное,  самосовершенствоваться, получать  удовольствие  от  
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продолжения  понравившейся  на  уроках  работы, повышать самооценку, видя положительный и 

качественный результат своей работы.  

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  и  применять  

их  в  своей  повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода источниками 

информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  накапливать  знания.  Для  

этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  рефлексии  своей деятельности, умение 

самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт  через  осознание  того,  что  известно  

и  неизвестно,  умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их 

них, проверить  его  и  оценить  полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять 

попытку до получения качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  открытие  

новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного в новые ситуации 

и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  субъекта  своего  учения,  т.  

е.  делает ученика  активным  участником  процесса  познания  мира.  Для  этого  урок строится  

таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  обращаться  к  личному опыту  учащихся,  а  учебник  

использовать  для  дополнения  этого  опыта  научной информацией с последующим обобщением 

и практическим освоением приобретённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  умения,  

а  также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, личностные изменения 

каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено выполнение  

пробных  поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  программных  

технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  практически  искать  

оптимальные технологические  способы  и  приёмы  и  являются  залогом  качественного 

выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  этапе  поиска возможных  вариантов  

решения  конструкторско-технологической  или декоративно-художественной  проблемы,  

выявленной  в  результате  анализа предложенного образца изделия.  

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  

обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-

технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  учащихся  и  

иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  задач  (рубрика  «Советы  мастера»  в  

1—2  классах, рубрика  «Конструкторско-технологические  задачи»  в  3—4  классах), 

активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную,  деятельность.  На  этой  

основе  создаются  условия  для  развития  у  учащихся умений  наблюдать,  сравнивать,  

вычленять  известное  и  неизвестное, анализировать  свои  результаты  и  образцы  

профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  пути  решения  возникающих  

эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 

других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  образцов  

культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  

индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  особенно  
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творческих,  обобщающего  характера. Дети  постепенно  включаются  в  доступную 

элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  на  развитие творческих  черт  

личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности, умения  искать  и  пользоваться  

информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в активный познавательный и 

практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  замысла  изделия  (ясное  целостное  

представление  о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, художественных 

материалов,  инструментов,  определении  рациональных  приёмов  и последовательности 

выполнения) допрактической реализации задуманного.  

 

Учебно-тематическое планирование учебного предмета « Технология» 3 класс 

 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 

Всего 

часов на 

этот 

раздел 

Из них  

Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Проект 

 

Тест Проект 

1 Информационная мастерская 3 1 2    

2 Мастерская скульптора 6 1 5 1   

3 Мастерская рукодельницы 8  6 1  2 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, 

строителей, декораторов 

11  10 1  1 

5 Мастерская кукольника 6  6    

 Итого: 34 2 29 3  3 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 4 класса начального общего 

образования  

Авторская программа 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – 2-е изд. 

-  М.: Просвещение, 2014. – 157 с. – ISBN 978-5-09-033721-2 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» выпускниками 

начальной школы   

Личностные 

Обучающийся научится: 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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; 
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- понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

различного труда. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- 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. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 

Обучающийся научится: 

- 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. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 

Обучающийся будет уметь: 

- формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать и аргументировать 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся 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 учете при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Обучающийся научится: 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с 

собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 



244 
 

-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. 

Обучающийся будет знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

- линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, ее варианты, назначение; 

- несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся). 

 Обучающийся получит возможность иметь представление: 

- о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

- об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

- о традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

- о стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

- о художественных техниках (в рамках изученного). 

   Обучающийся будет уметь самостоятельно: 

- читать простейший чертеж (эскиз) плоских и объемных изделий (разверток); 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

- простейшим способам  достижения прочности конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 

Обучающийся будет иметь представление: 

- об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Обучающийся будет знать: 

- названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера; 

- оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; 

- работать в программах Word, Power Point 

 

Содержание учебного предмета «Технология» в 4 классе  
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Обязательное изучение технологии на этапе начального общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в 4 классе в объёме 34 часа (1 час в неделю).  

Срок реализации программы 1 год.  

Содержание предмета рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых 

личностных качеств каждого ребёнка, формирования элементарных технико-технологических 

умений, основ проектной деятельности. Содержание  целенаправленно отобрано по двум 

основным содержательным линиям. 

1.Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном 

по концентрическому принципу. Обучающимися осваиваются элементарные знания и умения по 

технологии обработки материалов (технологические операции и приёмы разметки, разделения 

заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 

жизнедеятельности человека.  

2.Из истории технологии 

Содержание линии раскрывает обучающимся на уровне общих представлений закономерности 

зарождения ремёсел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных 

стихий (повышение производительности груда),  

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности 

предмета, приблизить его к окружающему миру ребёнка в той его части, где человек 

взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, 

и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и ее 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), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

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 
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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 нее.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 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 

чертеж, 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 

способы их сборки. Виды и способы соединения 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 (конструкторско-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.).  

4. Практика работы на компьютере.  

Информация, ее 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 приемы поиска информации по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD/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,  PowerPoint.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 4 класс 

 

№ 

раз

дел

а 

Наименование раздела 

Всего часов 

на этот 

раздел 

Из них  

Теоретическ

ие занятия 

Практически

е 

работы 

Проекты  

1 Информационный центр  4 1 3   

2 Проект «Дружный класс»  3  2 1  

3 Студия «Реклама» 4  4   

4 Студия «Декор интерьера»  5  5   

5 Новогодняя студия  3  3   

6 Студия «Мода»  8  4 4  

7 Студия «Подарки»  3  2 1  

8 Студия «Игрушки»  4  4   

 Итого: 34 1 27 6  
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ФИЗКУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1 класса начального 

общего образования  

Авторская программа 

Авторская программа учебного предмета (Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2019. 176 с.; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая культура» по итогам 

обучения в 1 классе. 

        Личностные результаты: 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

Личностные результаты 

  Обучающийся научится: 

 выполнять упражнения в команде или группе; слушать команды учителя и понимать цель; 

 мотивация к учебной деятельности; следовать указаниям учителя; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

 познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности; 

 развитие этических чувств – совести как регуляторов морального поведения; 

 установка на здоровый образ жизни. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни, взаимодействие в команде; 
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 учитывать позиции партнеров в общении, ориентации на их мотив и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Личностные результаты оцениваю через: 

- личные достижения учащихся; 

- мотивацию, внутреннюю позицию школьника, 

- портфолио учащихся; 

Метапредметные результаты:  

• 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; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

          Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится:  

 способности принимать и сохранять учебную задачу; 

 способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

 способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

 умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правила выполнения гимнастических упражнений; 

 проявлять познавательную инициативу во время проведения спортивных игр; 

 самостоятельно и правильно выполнять действия во время лыжной подготовки. 

 Познавательные УУД. 

 Обучающийся научится:  

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий; 

 способности формировать знания о физической культуре;  

 умения строить речевое высказывание в устной форме, правильно выполнять 

упражнения в ходьбе и беге; 
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 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных 

способов бега; 

 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время 

проведения спортивных игр; 

 осуществлять анализ выполнения действий, активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лыжной подготовке; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

спортивных игр; 

 произвольно и осознанно владеть правилами игры. 

         Коммуникативные УУД. 

         Обучающийся научиться: 

 умения строить взаимодействие со сверстниками; 

 умения слушать и вступать в диалог; 

 умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

упражнений по гимнастике; 

 способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

 умения слушать и выполнять правила игры, использовать речь для регуляции своей 

деятельности. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 

 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

  Метапредметные результаты оцениваю через: 

- занятия учащихся в кружках и секциях; 

- участие в других предметных олимпиадах, конкурсах и т.д. 

 

  Предметные результаты:  
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формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать 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 (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

           Обучающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Характеризовать цели и задачи современного олимпийского движения 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Обучающийся научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 
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• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности,  подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа 

 

Физическое совершенствование. 

 Обучающийся научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 
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• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура»: 

Основными формами организации педагогической системы физического воспитания в 

школе являются: 

1) уроки физической культуры;  

2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;  

3) спортивные соревнования и праздник;  

4) занятия в спортивных секциях и кружках; 

5) самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние задания). 

Каждый урок физической культуры имеет ясную целевую направленность, конкретные и 

четкие педагогические задачи, которые определяют содержание урока, выбор методов, средств 

обучения и воспитания, способов организации учащихся. А также является звеном системы 

уроков, связанных в логическую последовательность, построенных друг за другом и 

направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь темы 

согласованы между собой, определён объём учебного материала с учетом этапа обучения 

двигательным действиям, положительной и отрицательной переносимости учащимися нагрузок, 

подготовленности учащихся класса, возрастных особенностей. 

В учебные занятия уделяю больший акцент на решении образовательных задач: овладение 

школой движений, формирование элементарных знаний об основах физической культуры и 

здоровом образе жизни. Эти задачи решаются в тесной взаимосвязи с развитием, прежде всего 

разнообразных координационных, а также кондиционных способностей.  

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделяю на три типа: 

1) с образовательно- познавательной;  

2) образовательно-предметной; 

3)  образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомлю со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаю навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности считаю целесообразно использовать 

учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенности 
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выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 

физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью использую в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, лёгкой атлетике, подвижным играм и 

т.д. На этих уроках учащиеся осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

использую для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью формирую у школьников 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и её 

влиянии на развитие систем организма. Так же на этих уроках обучаю способам регулирования 

физической нагрузки и способам контроля над её величиной (в средней школе по показаниям 

ЧСС). 

 Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, 

пола, физического развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Объём каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведённое количество часов 

учащиеся могли овладеть основой двигательных навыков и умений, и совершенствовать эту 

основу. 

В каждом разделе программы предусмотрен материал для развития двигательных качеств, 

в котором даны варианты упражнений. Исходя из имеющихся условий, подбираю наиболее 

эффективные упражнения.  Эффективность применения упражнений для развития двигательных 

качеств повышается при рациональной организации занятий, обеспечивающей высокую 

плотность урока (выполнение упражнений фронтально, поточно или небольшими группами по 

«станциям» - «Круговая тренировка»). 

При обучении двигательным действиям предпочтение отдаю целостному методу, уделяя 

основное внимание овладению школой движений. Важно правильно называть упражнения, точно 

их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

Для достижения оптимальной общей и моторной плотности урока использую 

нестандартное оборудование, технические средства обучения, доступные тренажёры для развития 

физических способностей и формирования двигательных навыков. 

На уроках физической культуры в средних классах опираюсь на межпредметные связи с 

природоведением (закаливание, работа мышц, режим дня и т.д.), математикой (измерение длины 

и высоты прыжка, дальность метания, скорости и продолжительность бега), музыкально-

ритмическим воспитанием (занятие под музыку), изобразительным искусством (красота 

движений).  

В соответствии с Положением о физическом воспитании учащихся общеобразовательных 

школ в конце урока даю ученикам домашнее задание по выполнению физических упражнений 

или теоретической подготовке к следующему уроку. 

На практических занятиях также освящаю теоретические сведения в процессе изучения на 

уроке соответствующих двигательных действий, что способствует усвоению учебного материала. 

Правила поведения учащихся на занятиях (техника безопасности) в целях предупреждения 

травматизма сообщаю в каждом разделе программы на первых уроках по различным видам 

подготовки. 

Все практические уроки физической культуры в классе также начинаю с построения, 

принятия рапорта дежурного и выполнения строевых упражнений. На каждом уроке предъявляю 

строгие требования к правильному и чёткому выполнению учащимися всех команд и строевых 

приёмов. 

Уроки физической культуры максимально часто провожу на открытом воздухе, при этом в 

прохладную погоду стараюсь избегать длительных объяснений, ограничиваться короткими 
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указаниями и командами, насыщать урок интенсивными видами упражнений, обеспечивать 

двигательную активность всего класса. 

На каждом уроке физической культуры учащимся предъявляю строгие требования к 

соблюдению опрятного вида, чистоты и порядка, правил поведения при выполнении упражнений, 

к наличию соответствующей одежды и обуви, требования бережного отношения к оборудованию 

и инвентарю. Приучаю учащихся к вежливости, воспитывать у них внимательное отношение к 

своим товарищам, хорошие манеры, эстетический вкус. Всё это должно способствовать решению 

важной задачи, как формирование навыков культуры поведения.   

Для воспитания у школьников сознательного отношения к укреплению своего здоровья, к 

личному уровню физической готовности постоянно внедряю в сознание детей такую программу: 

«Сегодня я делаю лучше, чем вчера, а завтра буду делать лучше, чем сегодня». Это очень важно, 

ибо уровень двигательных способностей, как правило, прямо отражает уровень здоровья 

школьников. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»1 класс 

Номер 

раздела   

Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Из них: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Контрольные 

уроки др. 

Раздел 1. Что надо знать  5 5 0 0 

Раздел 2 

 

Что надо уметь. Бег, 

ходьба, прыжки, 

метания 

26  26  

Играем все! 31 

 

 

  

 

 

  

31 

 

 

 

  

Лыжная подготовка 19  18  

Бодрость, грация, 

координация 

19 1 18  

ИТОГО 99ч.     5ч 94ч  

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физической культуры»  2 класс  

Авторская программа 

Авторская программа учебного предмета (Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2019. 176 с.; 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» по итогам 
обучения во 2 классе 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 
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• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

      Личностные результаты оцениваю через: 

         - личные достижения учащихся; 

         - промежуточную аттестацию; 

         - портфолио учащихся; 

         - профессиональный выбор учащихся. 

Метапредметные результаты 

• 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; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

     Метапредметные результаты оцениваю через: 

        - занятия учащихся в кружках и секциях; 

        - участие в других предметных олимпиадах, конкурсах и т.д. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать 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 (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения. 

Личностные результаты 

 выполнять упражнения в команде или группе; слушать команды учителя и 

понимать цель; 

 мотивация к учебной деятельности; следовать указаниям учителя; 
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 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности; 

 развитие этических чувств – совести как регуляторов морального поведения; 

 установка на здоровый образ жизни. 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни; взаимодействие в команде; 

 учитывать позиции партнеров в общении, ориентации на их мотив и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на 

здоровый образ жизни;  

 

                         Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 способности принимать и сохранять учебную задачу; 

 способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

 способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с 

учителем; 

 умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

 планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правила выполнения гимнастических упражнений; 

 проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 

 самостоятельно и правильно выполнять действия во время лыжной подготовки; 

 

Познавательные УУД 

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий; 

 способности формировать знания о физической культуре;  

 умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять 

упражнения в ходьбе и беге; 

 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных 

способов бега; 

 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр. 
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 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время 

проведения подвижных игр; 

 осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лыжной подготовке; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр; 

 произвольно и осознанно владеть правилами игры. 

 

Коммуникативные УУД 

   Обучающийся научиться: 

 умения строить  взаимодействие со сверстниками; 

 умения слушать и вступать в диалог; 

 умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

упражнений по гимнастике; 

 способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

 умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей 

деятельности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 

 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

Основы знаний о физической культуре 

Обучающийся научится: понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической культурой 

с трудовой  деятельностью. 

 

Бег ходьба, прыжки, метание 

Обучающийся научится: приобретать двигательные навыки, необходимые для каждого 

человека: бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи; будут демонстрировать 

простейший прирост показателей развития основных физических качеств; выполнять строевые 

команды; выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки, 

упражнения на развитие физических качеств. 

Обучающийся  получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима дня 

в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей 
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учебной и внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Бодрость, грация, координация 

Обучающийся научится: выполнять гимнастические и акробатические упражнения на 

гимнастической стенке, скамейке, кувырки, стойки, перекаты 

Обучающийся получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические комбинации. 

 

Играем все! 

Обучающийся научится: организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на свежем  воздухе  и в спортивном зале, соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

Обучающийся получит возможность научиться: целенаправленно отбирать физические 

упражнения и игры; выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Все на лыжи! 

Обучающийся  научится: овладеет знаниями  по технике безопасности при занятиях лыжами, 

основными требованиями к одежде и обуви во время занятий. Выполнять упражнения на лыжах: 

ступающий шаг и скользящий шаг без палок и с палками, подъемы и спуски под уклон, повороты 

на месте. 

Обучающийся получит возможность научиться: выполнять передвижения на лыжах. 

Содержание   учебного предмета физическая культура 2 класс. 

 

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. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность 

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 вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через 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. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяюшимся 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале 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. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

Учебно - тематический план рабочей программы учебного предмета «Физическая 

культура» 2 класс. 

Номер 

раздела 

Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Их них: 

теорети-

ческие 

занятия 

практические 

занятия 

Контрольные 

уроки др. 

Тема 1. Знания о физической 

культуре 

5 5   
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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 3 класса начального 

общего образования  

 Авторская программа 

Авторская рабочая программа учебного предмета Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников    В.И.Ляха.1—4классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/В. И. Лях. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 

2019. — 64 с 

Личностные результаты:    

•   содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости); 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности. 

 

Метапредметные результаты: 

Тема 2. Бег, ходьба, прыжки, 

метания (легкая атлетика) 

 

29 

 

1 

 

19 

 

9 

 

Тема 3. Играем все (подвижные и 

спортивные игры) 

30 3 21 6 

Тема 4. Все на лыжи (лыжные 

гонки) 

18 2 

 

12 

 

 

4 

Тема 5 Бодрость, грация, 

координация (гимнастика 

с основами акробатики 

20 1 15 4 

ИТОГО 102ч. 12ч 67ч 23 
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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 её 

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; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится:  

 способности принимать и сохранять учебную задачу; 

 способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

 способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

 умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правила выполнения гимнастических упражнений; 

 проявлять познавательную инициативу во время проведения спортивных игр; 

 самостоятельно и правильно выполнять действия во время лыжной подготовки. 

 Познавательные УУД. 

 Обучающийся научится:  

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий; 

 способности формировать знания о физической культуре;  

умения строить речевое высказывание в устной форме, правильно выполнять упражнения в 

ходьбе и беге; 

способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных способов бега; 
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 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время 

проведения спортивных игр; 

 осуществлять анализ выполнения действий, активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лыжной подготовке; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

спортивных игр; 

 произвольно и осознанно владеть правилами игры. 

          Коммуникативные УУД. 

         Обучающийся научиться: 

 умения строить взаимодействие со сверстниками; 

 умения слушать и вступать в диалог; 

 умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении упражнений 

по гимнастике; 

 способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

 умения слушать и выполнять правила игры, использовать речь для регуляции своей 

деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 

 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

        Метапредметные результаты оцениваю через: 

- занятия учащихся в кружках и секциях; 

- участие в других предметных олимпиадах, конкурсах и т.д. 

 

Предметные результаты:  
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• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

•  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

•      формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;  

• расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 



264 
 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Характеризовать цели и задачи современного олимпийского движения 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Обучающийся научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности,  подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
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функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа 

Физическое совершенствование. 

Обучающийся научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Содержание учебного предмета: 

Основными формами организации педагогической системы физического воспитания в 

школе являются: 

6) уроки физической культуры;  

7) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;  

8) спортивные соревнования и праздник;  

9) занятия в спортивных секциях и кружках; 

10) самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние задания). 
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Каждый урок физической культуры имеет ясную целевую направленность, конкретные и 

четкие педагогические задачи, которые определяют содержание урока, выбор методов, средств 

обучения и воспитания, способов организации учащихся. А также является звеном системы 

уроков, связанных в логическую последовательность, построенных друг за другом и 

направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь темы 

согласованы между собой, определён объём учебного материала с учетом этапа обучения 

двигательным действиям, положительной и отрицательной переносимости учащимися нагрузок, 

подготовленности учащихся класса, возрастных особенностей. 

В учебные занятия уделяю больший акцент на решении образовательных задач: овладение 

школой движений, формирование элементарных знаний об основах физической культуры и 

здоровом образе жизни. Эти задачи решаются в тесной взаимосвязи с развитием, прежде всего 

разнообразных координационных, а также кондиционных способностей.  

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделяю на три типа: 

4) с образовательно- познавательной;  

5) образовательно-предметной; 

6)  образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомлю со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаю навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности считаю целесообразно использовать 

учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенности 

выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 

физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью использую в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, лёгкой атлетике, подвижным играм и 

т.д. На этих уроках учащиеся осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

использую для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью формирую у школьников 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и её 

влиянии на развитие систем организма. Так же на этих уроках обучаю способам регулирования 

физической нагрузки и способам контроля над её величиной (в средней школе по показаниям 

ЧСС). 

 Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, 

пола, физического развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Объём каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведённое количество часов 

учащиеся могли овладеть основой двигательных навыков и умений, и совершенствовать эту 

основу. 
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В каждом разделе программы предусмотрен материал для развития двигательных качеств, 

в котором даны варианты упражнений. Исходя из имеющихся условий, подбираю наиболее 

эффективные упражнения.  Эффективность применения упражнений для развития двигательных 

качеств повышается при рациональной организации занятий, обеспечивающей высокую 

плотность урока (выполнение упражнений фронтально, поточно или небольшими группами по 

«станциям» - «Круговая тренировка»). 

При обучении двигательным действиям предпочтение отдаю целостному методу, уделяя 

основное внимание овладению школой движений. Важно правильно называть упражнения, точно 

их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

Для достижения оптимальной общей и моторной плотности урока использую 

нестандартное оборудование, технические средства обучения, доступные тренажёры для развития 

физических способностей и формирования двигательных навыков. 

На уроках физической культуры в средних классах опираюсь на межпредметные связи с 

природоведением (закаливание, работа мышц, режим дня и т.д.), математикой (измерение длины 

и высоты прыжка, дальность метания, скорости и продолжительность бега), музыкально-

ритмическим воспитанием (занятие под музыку), изобразительным искусством (красота 

движений).  

В соответствии с Положением о физическом воспитании учащихся общеобразовательных 

школ в конце урока даю ученикам домашнее задание по выполнению физических упражнений 

или теоретической подготовке к следующему уроку. 

На практических занятиях также освящаю теоретические сведения в процессе изучения на 

уроке соответствующих двигательных действий, что способствует усвоению учебного материала. 

Правила поведения учащихся на занятиях (техника безопасности) в целях предупреждения 

травматизма сообщаю в каждом разделе программы на первых уроках по различным видам 

подготовки. 

Все практические уроки физической культуры в классе также начинаю с построения, 

принятия рапорта дежурного и выполнения строевых упражнений. На каждом уроке предъявляю 

строгие требования к правильному и чёткому выполнению учащимися всех команд и строевых 

приёмов. 

Уроки физической культуры максимально часто провожу на открытом воздухе, при этом в 

прохладную погоду стараюсь избегать длительных объяснений, ограничиваться короткими 

указаниями и командами, насыщать урок интенсивными видами упражнений, обеспечивать 

двигательную активность всего класса. 

На каждом уроке физической культуры учащимся предъявляю строгие требования к 

соблюдению опрятного вида, чистоты и порядка, правил поведения при выполнении упражнений, 

к наличию соответствующей одежды и обуви, требования бережного отношения к оборудованию 

и инвентарю. Приучаю учащихся к вежливости, воспитывать у них внимательное отношение к 

своим товарищам, хорошие манеры, эстетический вкус. Всё это должно способствовать решению 

важной задачи, как формирование навыков культуры поведения.   

Для воспитания у школьников сознательного отношения к укреплению своего здоровья, к 

личному уровню физической готовности постоянно внедряю в сознание детей такую программу: 

«Сегодня я делаю лучше, чем вчера, а завтра буду делать лучше, чем сегодня». Это очень важно, 

ибо уровень двигательных способностей, как правило, прямо отражает уровень здоровья 

школьников. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 3 класс»   

Номер 

раздела   

Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Из них: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Контрольные 

уроки др. 

Раздел 1. Знания о физической 

культуре 

5 5  0 

Раздел 2. «Бег, ходьба, прыжки, 

метания» (легкая 

атлетика) 

30 2 20 8  

Раздел 3. «Играем все!» 

(подвижные, и 

спортивные игры) 

29 2 20 7 

Раздел 4. «Все на лыжи» 

(лыжные гонки) 

18 2 13 3 

Раздел 5. «Бодрость, грация, 

координация» 

(гимнастика с 

основами акробатики) 

20 1 15 4 

ИТОГО 102ч.     12ч      68ч 22ч. 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 4 класса начального 

общего образования  

 

Авторская программа 

Авторская рабочая программа учебного предмета Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников    В.И.Ляха.1—4классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/В. И. Лях. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 

2019. — 64 с 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая культура» по итогам 

обучения в 4 классе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты:    

•   содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости); 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 



269 
 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности. 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

Личностные результаты 

  Обучающийся научится: 

 мотивация к учебной деятельности, следовать указаниям учителя; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности; 

 развитие этических чувств – совести как регуляторов морального поведения; 

 установка на здоровый образ жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни, взаимодействие в команде; 

 учитывать позиции партнеров в общении, ориентации на их мотив и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Личностные результаты оцениваю через: 

- личные достижения учащихся; 

- мотивацию, внутреннюю позицию школьника, 

- портфолио учащихся; 

- профессиональный выбор учащихся. 

 

Метапредметные результаты:  

•      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; 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

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; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится:  

• способности принимать и сохранять учебную задачу; 

• способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

• способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

• умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

• планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правила выполнения гимнастических упражнений; 

• проявлять познавательную инициативу во время проведения спортивных игр; 

• самостоятельно и правильно выполнять действия во время лыжной подготовки. 

 Познавательные УУД. 

 Обучающийся научится:  

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий; 

 способности формировать знания о физической культуре;  

 умения строить речевое высказывание в устной форме, правильно выполнять 

упражнения в ходьбе и беге; 

 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных 

способов бега; 

 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

подвижных игр. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время 

проведения спортивных игр; 

 осуществлять анализ выполнения действий, активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лыжной подготовке; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

спортивных игр; 
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 произвольно и осознанно владеть правилами игры. 

          Коммуникативные УУД. 

         Обучающийся научиться: 

 умения строить взаимодействие со сверстниками; 

 умения слушать и вступать в диалог; 

 умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении упражнений 

по гимнастике; 

 способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

 умения слушать и выполнять правила игры, использовать речь для регуляции своей 

деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 

 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Метапредметные результаты оцениваю через: 

• занятия учащихся в кружках и секциях; 

• участие в других предметных олимпиадах, конкурсах и т.д. 

Предметные результаты:  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
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использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;  

• расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Обучающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Характеризовать цели и задачи современного олимпийского движения 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Обучающийся научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности,  подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа 

Физическое совершенствование. 

Обучающийся научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
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• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Содержание учебного предмета: 

Основными формами организации педагогической системы физического воспитания в 

школе являются: 

11) уроки физической культуры;  

12) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;  

13) спортивные соревнования и праздник;  

14) занятия в спортивных секциях и кружках; 

15) самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние задания). 

Каждый урок физической культуры имеет ясную целевую направленность, конкретные и 

четкие педагогические задачи, которые определяют содержание урока, выбор методов, средств 

обучения и воспитания, способов организации учащихся. А также является звеном системы 

уроков, связанных в логическую последовательность, построенных друг за другом и 

направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою очередь темы 

согласованы между собой, определён объём учебного материала с учетом этапа обучения 

двигательным действиям, положительной и отрицательной переносимости учащимися нагрузок, 

подготовленности учащихся класса, возрастных особенностей. 

В учебные занятия уделяю больший акцент на решении образовательных задач: овладение 

школой движений, формирование элементарных знаний об основах физической культуры и 

здоровом образе жизни. Эти задачи решаются в тесной взаимосвязи с развитием, прежде всего 

разнообразных координационных, а также кондиционных способностей.  

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделяю на три типа: 

7) с образовательно- познавательной;  
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8) образовательно-предметной; 

9)  образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомлю со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаю навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности считаю целесообразно использовать 

учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенности 

выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 

физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью использую в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, лёгкой атлетике, подвижным играм и 

т.д. На этих уроках учащиеся осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

использую для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью формирую у школьников 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и её 

влиянии на развитие систем организма. 

 Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, 

пола, физического развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Объём каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведённое количество часов 

учащиеся могли овладеть основой двигательных навыков и умений, и совершенствовать эту 

основу. 

В каждом разделе программы предусмотрен материал для развития двигательных качеств, 

в котором даны варианты упражнений. Исходя из имеющихся условий, подбираю наиболее 

эффективные упражнения.  Эффективность применения упражнений для развития двигательных 

качеств повышается при рациональной организации занятий, обеспечивающей высокую 

плотность урока (выполнение упражнений фронтально, поточно или небольшими группами по 

«станциям» - «Круговая тренировка»). 

При обучении двигательным действиям предпочтение отдаю целостному методу, уделяя 

основное внимание овладению школой движений. Важно правильно называть упражнения, точно 

их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

Для достижения оптимальной общей и моторной плотности урока использую 

нестандартное оборудование, технические средства обучения, доступные тренажёры для развития 

физических способностей и формирования двигательных навыков. 

На уроках физической культуры в средних классах опираюсь на межпредметные связи с 

природоведением (закаливание, работа мышц, режим дня и т.д.), математикой (измерение длины 

и высоты прыжка, дальность метания, скорости и продолжительность бега), музыкально-

ритмическим воспитанием (занятие под музыку), изобразительным искусством (красота 

движений).  

В соответствии с Положением о физическом воспитании учащихся общеобразовательных 

школ в конце урока даю ученикам домашнее задание по выполнению физических упражнений 

или теоретической подготовке к следующему уроку. 

На практических занятиях также освящаю теоретические сведения в процессе изучения на 

уроке соответствующих двигательных действий, что способствует усвоению учебного материала. 

Правила поведения учащихся на занятиях (техника безопасности) в целях предупреждения 

травматизма сообщаю в каждом разделе программы на первых уроках по различным видам 

подготовки. 



276 
 

Все практические уроки физической культуры в классе также начинаю с построения, 

принятия рапорта дежурного и выполнения строевых упражнений. На каждом уроке предъявляю 

строгие требования к правильному и чёткому выполнению учащимися всех команд и строевых 

приёмов. 

Уроки физической культуры максимально часто провожу на открытом воздухе, при этом в 

прохладную погоду стараюсь избегать длительных объяснений, ограничиваться короткими 

указаниями и командами, насыщать урок интенсивными видами упражнений, обеспечивать 

двигательную активность всего класса. 

На каждом уроке физической культуры учащимся предъявляю строгие требования к 

соблюдению опрятного вида, чистоты и порядка, правил поведения при выполнении упражнений, 

к наличию соответствующей одежды и обуви, требования бережного отношения к оборудованию 

и инвентарю. Приучаю учащихся к вежливости, воспитывать у них внимательное отношение к 

своим товарищам, хорошие манеры, эстетический вкус. Всё это должно способствовать решению 

важной задачи, как формирование навыков культуры поведения.   

Для воспитания у школьников сознательного отношения к укреплению своего здоровья, к 

личному уровню физической готовности постоянно внедряю в сознание детей такую программу: 

«Сегодня я делаю лучше, чем вчера, а завтра буду делать лучше, чем сегодня». Это очень важно, 

ибо уровень двигательных способностей, как правило, прямо отражает уровень здоровья 

школьников. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 4 класс»   

Номер 

раздела   

Наименование раздела Всего 

часов 

на 

раздел 

Из них: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Контрольные 

уроки др. 

Раздел 1. Знания о физической 

культуре 

5 5  0 

Раздел 2. Бег, ходьба, прыжки, 

метания (легкая 

атлетика) 

30  2 20 8  

Раздел 3. «Играем все!» 

(подвижные, и 

спортивные игры) 

29 2 20  7 

Раздел 4. Все на лыжи (лыжные 

гонки) 

18 2 13 3 

Раздел 5. «Бодрость, грация, 

координация»  

(гимнастика с 

основами акробатики) 

20 1 15 4 

Итого: 102 13 67 22 

 

 

                     Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать ряд задач: обеспечение 

благоприятной адаптации ребенка в школе; оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

улучшение условий для развития ребенка; учет возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Программы курсов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №1»» дополняют и обогащают 

урочную систему новыми формами. К ним относятся: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 
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Предлагаемые программы курсов внеурочной деятельности носят интегрированный 

характер и включают в себя несколько направлений внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Программа курса внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым». 

Программа курса реализуется в одном из обязательных направлений внеурочной 

деятельности – спортивно-оздоровительном. Представляет систему спортивно-развивающих 

занятий для учащихся 1-4 классов. 

Формы занятий: 

Групповые и индивидуальные формы занятий – практические, комбинированные. 

Комбинированная форма используется чаще и включает теоретическую (беседу, инструктаж) и 

практическую части (ОФП и игры); занятия оздоровительной направленности; праздники; 

эстафеты. 

Знания о физической культуре: 

- физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека; 

- ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползанье, как жизненно важные способы передвижения 

человека; 

- правила предупреждения травматизма; 

- история развития физической культуры и первых соревнований; 

- физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств; 

- характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесии. 

Программный материал по данному разделу осваивается как на специально отведенных 

уроках, так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений. 

Общеинтеллектуальное направления Программа курса внеурочной деятельности «Родной 

край» 

Программа составлена на основе программы «Родной край». Рабочие программы. 1–4 годы 

обучения: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова. – М.: 

Просвещение. 

Формы занятий: 

Групповые и индивидуальные формы занятий – практические, комбинированные. 

Конкурсы решения позиций, спарринги, соревнования, шахматные праздники. 

Духовно-нравственное направление 

Программа внеурочной деятельности «Вместе по радуге» 

Программа составлена на основе авторской программы А.И. Шемшуриной «Вместе по 

радуге». 

Программа курса реализуется в нескольких направлениях внеурочной деятельности, 

приоритетное из которых – духовно-нравственное. 

Формы организации  деятельности обучающихся: практическое занятие, «путешествие», 

игры, творческий конкурс, проектная работа, иллюстрирование, инсценировака, анализ 

литературных произведений. 

Общеинтеллектуальное направление 

Программа курса внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам» основана на 

программе курса «Развитие познавательных способностей» О.А. Холодовой «Юным умникам и 

умницам». 

Программа курса реализуется в нескольких обязательных направлениях внеурочной 

деятельности, приоритетное из которых – общеинтеллектуальное. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Курс «Занимательная математика». Программа основана на авторской программе С.И. 

Волковой, О.Л. Пчелкиной «Занимательная математика». 
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Ведущей линией в методике обучения курсу «Занимательная математика» является 

организация конструкторско-практической деятельности учащихся на базе изучаемого 

геометрического материала. 

Программа курса реализуется в нескольких обязательных направлениях внеурочной 

деятельности, приоритетное из которых – общеинтеллектуальное. 

Курс «Занимательная грамматика». Программа внеурочной деятельности разработана на 

основе авторской программы Волиной В.В. «Веселая грамматика». 

Программа курса реализуется в нескольких обязательных направлениях внеурочной 

деятельности, приоритетное из которых – общеинтеллектуальное. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 

и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» 

(фронтальные и/или индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психо-

коррекционные)».  

Логопедические занятия  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и коррекция 

звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение);  

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования);  

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов).  

Психокоррекционные занятия  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); диагностика и развитие 

коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса, обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю).  
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Коррекционный курс «Ритмика»  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки.  

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся.  

Основные направления работы по ритмике:  

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и 

отрывистой музыки;  

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в 

одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. 

д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; 

повороты;  

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, 

треугольник, тарелки и др.);  

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и 

т.д.),игры по ориентировке в пространстве;  

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных 

композиций народных, бальных и современных танцев;  

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

манере исполнения (легко, более твердо и др.).  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР.  

 

2.2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа воспитания обучающихся АООП НОО (вариант 7.1) соответствует ООП НОО 

МБОУ «СОШ№1» 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и 

сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования является социально- педагогическая поддержка становления 

личностных характеристик выпускника начальной школы, а именно: 
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умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах районного, 

регионального и международных уровней; 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

любящий свою семью, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования определены на основе национального воспитательного идеала, 

приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом: 

 

В области формирования 

личностной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

В области формирования 

семейной 

культуры 

-реализация творческого 

потенциала во всех видах 

деятельности; 

-формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести); 

-особность младшего 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

- принятие обучающимся 

базовых национальных 

ценностей, национальных и 

этнических духовных 

традиций; 

-формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

-формирование способности 

открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно 

оправданную позицию; 

-развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата. 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

формирование патриотизма и 

гражданской солидарности; 

формирование толерантности и 

основ культуры 

межэтнического общения, 

уважения к языку, 

культурным,религиозным 

традициям, истории и образу 

жизни представителей народов 

России; развитие навыков 

организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении 

общих проблем; 

развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости; 

становление гуманистических 

и демократических ценностных 

ориентаций. 

-формирование у 

обучающегося уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, заботливого 

отношения к старшим и 

младшим; 

формирование 

представления о семейных 

ценностях; 

знакомство обучающегося с 

культурно-историческими и 

этническими традициями 

российской семьи. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии (культурологические представления о религиозных 

идеалах); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Портрет будущего выпускника – гражданина России 

Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними. 

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение, принимающий решения с учётом позиций всех участников, умеющий дружить и 

сотрудничать. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Основные направления духовно – нравственного развития обучающихся 

Для решения поставленных данной Программой задач определены  

приоритетные направления: 

 

Направления Ценности 

1.Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человек 

любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 
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2.Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

уважение родителей, уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших, свобода 

совести и вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

4.Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению. 

        Принципы и особенности организации содержания духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

        В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни МБОУ «СОШ№1» лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания. Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 

количества ценностей (общечеловеческих религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношения ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, просудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношении, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу 

в жизни. В примерах демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 
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воспитательный идеал. Особое значение для духовно- нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно- эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип аналогического общения. В формировании ценностных отношении большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения ребенка со значимым другим. Содержанием 

этого педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

Принцип полисубьектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно- деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социально», информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации 

этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых 

национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

          Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным 

направлениям духовно-нравственного воспитания и развития 

          Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Элементарные представления о Получение Изучение плакатов, 

Политическом устройстве первоначальных картинок, в процессе бесед, 

Российского государства, его представлений о чтения книг; изучения 

институтах, их роли в жизни Конституции предметов, 

общества, о его важнейших Российской Федерации, предусмотренных базисным 

законах; представления о ознакомление с учебным планом. 

символах государства — Флаге, государственной  

Гербе России, о флаге и гербе символикой — Гербом,  

Алтайского края. Флагом Российской  

 Федерации, гербом и 

флагом Алтайского края 

 

Элементарные представления об Знакомство с В процессе посильного 

институтах гражданского деятельностью Участия в социальных 

общества, о возможностях общественных проектах и мероприятиях. 

участия граждан в общественном организаций  

управлении; элементарные патриотической и  

Представления о правах и гражданской  

обязанностях гражданина России; направленности,  

Интерес к общественным Детской школьной  

явлениям, понимание активной организацией.  

роли человека в обществе;   

стремление активно участвовать в   

делах класса, школы, семьи,   

своего города.   

Уважительное отношение к Получение В процессе бесед, народных 

русскому языку как первоначального опыта игр, организации и 

государственному, языку межкультурной проведения национально- 

межнационального общения. коммуникации с детьми культурных праздников. 

 И взрослыми —  

 представителями  

 разных народов России,  

 знакомство с  

 Особенностями их  

 Культур и образа  

 жизни.  

Начальные представления о Знакомство с историей В процессе бесед, сюжетно- 

народах России,   об   их   общей И культурой родного Ролевых игр, просмотра 

исторической судьбе, о единстве края, народным кинофильмов, творческих 

народов нашей страны. творчеством, конкурсов, 

 фольклором, фестивалей, праздников, 
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 особенностями быта экскурсий, путешествий. 

 народов России.  

Элементарные представления о Знакомство с В процессе бесед, 

Национальных героях и героическими экскурсий, просмотра 

важнейших событиях истории страницами истории кинофильмов, путешествий 

России и её народов. России, жизнью по историческим и 

 Замечательных людей, памятным местам, 

 явивших примеры сюжетно-ролевых игр 

 гражданского гражданского и историко – 

 служения, исполнения патриотического 

 патриотического долга, содержания, изучения 

 С обязанностями основных и вариативных 

 гражданина. учебных дисциплин. 

Интерес к государственным Знакомство с В процессе бесед, 

праздникам и важнейшим важнейшими проведения классных часов, 

событиям в жизни России, событиями в   истории Просмотра учебных 

Алтайского края, г.Камень-на- нашей фильмов, участия в 

Оби. страны, содержанием и подготовке и проведении 

 значением мероприятий, посвящённых 

 государственных государственным 

 праздников. праздникам. 

Любовь к школе, своему городу, 

народу, России. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Уважение к защитникам Родины. Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов; проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества; подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами ВОВ и труда, военнослужащими. 

Умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

Формирование Участие в проведении уроков Изучения учебных 

представлений о нормах этики, внеурочных предметов, бесед, 

морально-нравственного мероприятии, направленных на экскурсии, заочных 

поведения. формирование представлений о путешествий, участия в 

 нормах морально-нравственного творческой деятельности, 

 поведения, игровых программах, такой, как театральные 

 позволяющих школьникам постановки, литературно- 

 приобретать опыт ролевого музыкальные композиции, 

 нравственного взаимодействия; художественные выставки, 

 - ознакомление с основными отражающие культурные и 
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 правилами поведения в школе, духовные традиции 

 общественных местах, обучение народов России; 

 распознаванию хороших и -в процессе бесед, 

 плохих поступков; классных часов, просмотра 

 -усвоение первоначального Учебных фильмов, 

 опыта нравственных наблюдения и обсуждения в 

 взаимоотношений в коллективе педагогически 

 класса и образовательного организованной ситуации 

 учреждения – овладение поступков, поведения 

 навыками вежливого, разных людей. 

 приветливого, внимательного  

 отношения к сверстникам,  

 Старшим и младшим детям,  

 взрослым, обучение дружной  

 игре, взаимной поддержке,  

 участию в коллективных играх,  

 приобретение опыта совместной  

 деятельности.  

Участие в делах Посильное участие в делах Акции, беседы,   конкурсы 

благотворительности, благотворительности, социальных рисунков 

милосердия, в оказании милосердия, в оказании помощи  

Помощи нуждающимся нуждающимся, заботе о  

забота 

природе. 

о животных, животных, других 

существах, природе. 

живых  

Получение Получение первоначальных Праздники вместе с 

первоначальных представлений о нравственных родителями. 

представлений о взаимоотношениях в семье; Конкурс творческих работ: 

нравственных - расширение опыта «История и традиции моего 

взаимоотношениях в позитивного взаимодействия в города», «История и 

семье. семье. традиции моей семьи». 

Расширение опыта   

позитивного   

взаимодействия в семье.   

Получение Получение первоначального Заочные путешествия 

первоначальных Представления о базовых «Традиции народов 

представлений о ценностях отечественной России» 

ценностях культуры, традиционных Посещения музея. 

отечественной культуры, моральных нормах российских  

традиционных народов.  

моральных нормах   

российских народов.   

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 

 

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Первоначальные Узнают о профессиях своих В процессе изучения 

представления о родителей (законных учебных дисциплин и 

нравственных основах представителей) и проведения внеурочных 

учёбы, ведущей роли прародителей, участвуют

 в 

мероприятий обучающиеся 
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образования, труда и организации и проведении получают первоначальные 

значении творчества в презентаций «Мир профессий». Представления о роли 

жизни человека и  знаний, труда   и   значении 

общества;  творчества в жизни человека 

- уважение к труду и  И общества: участвуют в 

Творчеству старших и  Экскурсиях по городу, 

сверстников;  встречах с представителями 

- ценностное отношение к  Разных профессий; 

учёбе как виду творческой  Презентация «Мир 

деятельности;  профессий». 

- элементарные   

Представления об   

Основных профессиях;   

элементарные   

Представления о роли   

знаний, науки,   

современного   

производства в жизни   

человека и общества;   

Первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно – трудовых 

проектов; 

Умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно - трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок 

на рабочем месте; бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

Приобретают  опыт уважительного 

и творческого отношения к 

учебному труду (посредство 

презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном 

труде); 

-получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно – трудовой деятельности 

учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике 

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих 

организаций социума. 

В ходе сюжетно - ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам 

различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

Конкурсы по трудовой 

тематике на лучшую 

поделку:из природного 

материала, оригами, 

аппликация. 

Изготовление подарков. 



288 
 

Отрицательное отношение к 

лени и небрежности в 

труде и учёбе, 

небережливому отношению 

к результатам труда 

людей 

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома; 

-участвуют во встречах и беседах 

с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавшие 

достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

В рамках учебных предметов, 

внеурочной деятельности, 

участия в разработке и 

реализации различных 

проектов 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 

 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Развитие интереса к Усвоение элементарных В ходе изучения учебных 

природе, природным представлений об экокультурных дисциплин («Окружающий 

явлениям и формам ценностях, о традициях мир», «Литературное чтение»), 

жизни, понимание этического отношения к природе в курсов внеурочной 

активной роли культуре народов России, других деятельности экологической 

человека в природе. стран, нормах экологической направленности: бесед, 

 этики, об экологически грамотном просмотра учебных фильмов. 

 взаимодействии человека с  

 природой.  

Ценностное Получение первоначального В   ходе   экскурсий,   прогулок, 

отношение к природе и опыта эмоционально - туристических походов и 

всем формам жизни. чувственного непосредственного путешествий по родному краю. 

 взаимодействия с природой,  

 экологически грамотного  

 поведения в природе.  

Элементарный опыт Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной природоохранительной деятельности (экологические акции, десанты 

деятельности. – уборка территории школы, высадка растений, создание цветочных 

 клумб, очистка пришкольной территорий от мусора и т. д.); 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

 проектов. 

Бережное отношение к Усвоение в семье позитивных Расширение опыта общения с 

растениям и образцов взаимодействия с природой, заботы о животных и 

животным. природой (при поддержке растениях, участие вместе с 

 родителей (законных родителями (законными 

 представителей). представителями) в экологической 

  деятельности по месту жительства. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  воспитание): 

 

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Представления Получение элементарных представлений В ходе изучения учебных 
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 о 

Душевной и Об эстетических идеалах и дисциплин и курсов 

физической художественных ценностях культуры внеурочной деятельности, 

красоте человека; России, культур народов России; виртуальные  знакомства с 

-формирование -ознакомление с эстетическими лучшими произведениями 

эстетических идеалами, традициями; искусства. Классные часы. 

идеалов, чувства -художественной культуры родного Знакомство с понятием 

прекрасного; края, с фольклором и народными «Ландшафтный дизайн» на 

умение видеть художественными промыслами. примере оформления двора 

Красоту природы,  у дома, школьного двора. 

труда и  Представление 

творчества;  тематических творческих 

-интерес к чтению,  работ. 

произведениям   

искусства, детским   

спектаклям,   

концертам,   

выставкам,   

музыке;   

-интерес к   

занятиям   

художественным   

творчеством;   

-стремление к   

опрятному   

внешнему виду.   

Отрицательное  -обучение видеть прекрасное в В ходе изучения 

отношение к окружающем мире, природе родного вариативных дисциплин, в 

некрасивым  края, в том, что окружает обучающихся системе экскурсионно - 

поступкам и в пространстве школы и дома, сельском краеведческой 

неряшливости.  ландшафте, в природе в разное время деятельности, внеклассных 

  суток и года, в различную погоду; мероприятий. 

  -разучивание стихотворений, Экскурсии в музей. Конкурс 

  знакомство с картинами, участие в рисунков. 

  просмотре учебных фильмов, На   классных часах, в 

  фрагментов художественных фильмов о беседах о прочитанных 

  природе; книгах, художественных 

  -обучение видеть прекрасное в фильмах, телевизионных 

  поведении и труде людей, передачах, компьютерных 

  -получение первоначального опыта играх различать добро и 

  Самореализации в различны видах зло, отличать красивое от 

  творческой деятельности, умения безобразного, плохое от 

  выражать себя в доступных видах и хорошего, созидательное от 

  формах художественного творчества разрушительного. 

  -участие вместе с родителями  

  (законными представителями) в  

  проведении выставок семейного  

  Художественного творчества,  

  творческих вечеров  

  -получение элементарных  

  Представлений о стиле одежды как  

  способе выражения внутреннего,  

  душевного состояния человека;  
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  -участие в художественном оформлении  

  помещений.  

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Беседы: 

«Здравствуй, школа!», 

«Правила поведения в 

гимназии», 

«Что такое 

доброта?», 

«Государственные 

символы России», цикл 

бесед «Здорово 

здоровым быть», цикл 

бесед «Знай правила 

дорожного движения 

как 

таблицу умножения». 

Беседы: 

«Здравствуй, школа!», 

«Все мы-дружная 

семья», «Что такое 

Конституция?», цикл 

бесед «Здорово 

здоровым быть», цикл 

бесед «Знай правила 

дорожного движения 

как таблицу 

умножения». 

Беседы: 

«Мой любимый 

город», «Природа- это 

твой дом», цикл 

бесед«Здорово 

здоровым       быть», 

цикл бесед 

«Светофор – мой 

друг!». 

Беседы: 

«Добрым быть 

совсем 

не просто», 

«Для чего нужна 

религия?», 

«Россия – Родина 

моя!»,  «Мир 

профессий»,  цикл 

бесед «Здорово 

здоровым быть», цикл 

бесед 

«Светофор 

– мой друг!». 

Классные часы: 

«Что значит - быть 

Классные часы: 

«Все мы разные, но 

Классные часы: 

«Польза или вред от 

Классные часы: 

«Гражданин 

учеником?», 

«Краски природы», 

Любимое время года», 

«Моя семья», 

«Моя малая Родина», 

«Народные приметы», 

«Мой домашний 

питомец». 

все мы равные», 

«С детства дружбой 

дорожи», 

«Хочу и надо – 

трудный выбор», 

«Профессия моих 

родителей», 

«Моя родословная», 

«Я и имя мое», 

«Моя любимая книга». 

интернета», 

«Микробы, вирусы, 

болезни», 

«Ученье – свет, а 

неученье – тьма», 

«Чем опасны 

наркотики?», 

«Моя семья», 

«Полезная и вредная 

пища», «Опасные 

забавы на воде», 

«Поклонимся великим 

тем годам». 

России», 

«Край любимый, край 

родной», 

«По страницам 

истории Отечества», 

«Мой любимый 

литературный герой», 

«Воспитание 

характера», «Армия 

России» (встречи с 

участниками 

локальных воин), 

«Скажи наркотикам 

– нет!» 

Традиционные 

мероприятия: 

Акция «Твори добро», 

Дружеские встречи 

«Новогодняя сказка», 

«День Победы», 

конкурс рисунков, 

поделок по ПДД, 

«День здоровья». 

Традиционные 

мероприятия: 

Акция «Твори добро», 

Дружеские встречи 

«Новогодняя сказка», 

«День Победы», 

конкурс рисунков, 

поделок по ПДД, 

«День здоровья». 

Традиционные 

мероприятия: 

Акция «Твори добро», 

Дружеские встречи 

«Новогодняя сказка», 

«День Победы», 

конкурс рисунков, 

поделок по ПДД, 

«День здоровья». 

Традиционные 

мероприятия: 

Акция «Твори добро», 

Дружеские встречи 

«Новогодняя сказка», 

«День Победы», 

конкурс рисунков, 

поделок по ПДД, 

«День здоровья». 
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Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты». 

Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты», 

«Лыжные гонки». 

Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты», 

«Лыжные гонки». 

Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты», 

«Лыжные гонки». 

Проектная 

деятельность 

«Буквы из 

природного материала» 

Проектная 

деятельность 

«Моя родословная» 

Проектная 

деятельность 

«Мир моих 

увлечений». 

Проектная 

деятельность 

«Мой край родной» 

 

Совместная деятельность МБОУ «СОШ №1», семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся представлена следующими направлениями: 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников. 

Совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: «Папа, мама, я – спортивная 

семья», День здоровья, «Твори добро», Праздник осени, Новогоднее представление и т.п. 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов обучающихся, осуществление помощи в 

подготовке и проведении праздников. Эти праздники позволяют родителям ученика увидеть его в 

другой обстановке (отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что 

приводит к улучшению детско-родительских отношений. 

           Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

родительские собрания и конференции; 

индивидуальные консультации; 

родительский лекторий; 

информационные уголки для семьи и родителей и информация на сайте школы; 

дни открытых дверей. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
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Каждое из основных направлении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знании, начальных представлении, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и вещественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

-воспитательных результатов – тех духовно-нравственных новообразований, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

-эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

изучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 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, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания Планируемые результаты: 

− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

− нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к природе; 

− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
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− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по месту 

жительства; 

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 

− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 Критерии эффективности функционирования Программы духовно- нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие 

ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы. 
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Модель выпускника начальной школы 

 

1 

класс 

− умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 

отношениях с людьми; 

− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно- 

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки; 

− знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

− владеет доступными видами общественно-полезного труда 

− владеет наглядно-образной памятью. 

2 

класс 

− умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

− владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности; 

− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми; 

− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

− владеет словесно-логической памятью; 

3 

класс 

− обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 

− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

− выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные 

культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую 

помощь; 

− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения; 

− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой 

деятельности; 

− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 
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4 

класс 

− владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им; 

− имеет первоначально отработанную произвольную память; 

− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; 

− честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, 

настойчив в преодолении трудностей; 

− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие 

способы оказания первой медицинской помощи; 

− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

− способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

− владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 

− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее 

и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

− обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

Развитие в целом проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и 

осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении 

внутреннего контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Критерии успешности нравственного образования 

Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников - 

положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям. 

Результаты исследования формирования классных коллективов – рост активности и 

качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

Рейтинговая оценка работы школы ее обучающимися - положительная динамика по годам. 

Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении 

школой – положительная динамика числа участников и их предложений по совершенствованию 

работы школы. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики сформированности 

коллектива, методики исследования удовлетворенности родителей организацией воспитательного 

процесса и жизнедеятельности в классе, школе. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, ситуация выбора. 

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного развития личности 

используется методика «Проявление личностных качеств в поведении ребенка», разработанная 

Н.Александровой и Н.Курносовой. Она позволяет судить об уровне сформированности 

нравственных качеств личности. 

Из имеющихся диагностических методик наиболее эффективными являются методики, 

разработанные О.В.Соловьевым. 
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2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 
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безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно- транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального 

общего образования являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 года, 

регистрационный № 19993«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо   

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Концепции УМК «Начальная школа ХХI века» и «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
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физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Формирование 

основ экологической культуры. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 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; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 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; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 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. 
Ожидаемые результаты: 

 повышение приоритета здорового образа жизни; 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

 повышение функциональных возможностей организма учащихся, 

развитие физического потенциала школьников; 

 рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых 

блоков, холодильного и технологического оборудования, современный обеденный зал. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: два 

спортивных зала,  лыжная база, имеется стадион с необходимым  спортивным 
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инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не 

только в урочное время, но и во внеурочных занятиях. 

В школе работает медицинский кабинет. Медицинский работник ведет 

профилактическую работу. Согласно плану Министерства здравоохранения в школе 

проводится вакцинации учащихся, медицинский осмотр обучающихся, контроль детей 

состоящих на диспансерном учете. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов 

(педагог-психолог, дефектолог-логопед, медицинский работник, учителя физической 

культуры). 

 

2. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни путём использования возможностей УМК «Начальная школа ХХI века» в 

образовательном процессе. 

Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические 

свойства УМК «Начальная школа 21 века», предполагающие: 

воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных 

областях физической социально-нравственное воспитание: развитие чувства 

сострадания и сопереживания ближнему; 

формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; 

обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 

нормами, их культурно–исторической обусловленностью и формирование осознанного 

понимания их ценности и необходимости. 

Среди принципиальных особенностей УМК авторы-разработчики выделяют 

следующие: сопровождение педагогической диагностикой,  реализация 

интегрированного  и  дифференцированного  подходов,  учебная  задача  имеет 

приоритет перед задачей практической, реализация общедидактических задач. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК 

«Начальная школа XXI века». Для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в системе учебников «Начальная школа XXI века» предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным 

отдыхом. 

Литературное чтение. Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному 

учителем списку); чтение и пересказ литературных произведений, иллюстрирующих 

безопасное поведение людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста 

(небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом 

особенностей слушателей. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и 

ориентиры в рубрике 

«Школьники», «Ты и твое и здоровье», «Твои друзья – взрослые и дети». Так, с 1 класса 

широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал ролевых и 

дидактических 

игр. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Ты и твое и здоровье», «Твои друзья – 

взрослые и дети». В 3 классе - «Земля наш общий дом», «Как жили наши предки», 

«Человек и растения», «Человек и животные». В 4 классе вопрос об охране здоровья 

рассматривается в I части учебника в темах и разделах, посвященных Конституции 
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России и правам ребенка, 

«Человек – как живое существо», «Ты и твое здоровье», «Человек – часть природы», 

«Человек среди людей», где отражены вопросы: как устроен организм человека, 

восприятие человеком окружающего мира, правила здоровой жизни, о вредных 

привычках, о взаимодействии природы и человека, о «щедрости человеческой души». 

Предметные результаты: 

Называть: 

 Основные органы и системы органов человека и их функции; 

 Правила здорового образа жизни; 

 Права гражданина и ребенка в 

России. Различать: 

 Полезные и вредные привычки; 

 Эмоциональное состояние и чувства окружающих. 

 Решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 Раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 

 Применять правила здорового образа жизни в самостоятельной

повседневной деятельности. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В учебниках в разделе «Человек в окружающем мире» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации. 

Предметные результаты: 

Знать/ уметь: 

 Роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 Правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 

компьютером; Уметь: 

 Выполнять инструкции при решении учебных задач; 

 Выполнять правила поведения при работе с компьютером; 

 Осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни; 

 Соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов с

материалами, инструментами, средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

         Существуют различные технологии воспитания экологической культуры: 

 Исследовательские; 

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, 

т.е. использование метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», участие в конкурсах и 

акциях экологической направленности и др.); 

 Игровые ( подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

 Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной 
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литературы, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.). 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что 

большое место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как 

феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным 

средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала 

личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, 

настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать 

вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного 

осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них 

воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие 

ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление 

у воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности 

человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших 

опытов. В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в 

природе широко используется метод творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 

школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии, с целью 

наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, корней, сучков 

для различных поделок из природного материала. 

 

3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни путём использования возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 
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ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 

«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской 

культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 

«Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также 

материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной 

работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания. Дети с ОВЗ 

могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 

отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения. 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

Задачи программы:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка;  

 системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. Е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса;  
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 непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению;  

 вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии;  

 единство психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип обеспечивает 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы;  

 сотрудничество с семьей. Принцип основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество;  

 рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательную организацию, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы МБОУ «СОШ № 1» 

1) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению неуспешности отдельных учеников 

помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В учебниках представлена система таких 

работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей.  

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 - 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. В учебниках 1—4 классов представлен 

материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над 

учебными проектами. Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 
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продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В 

каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п.  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы 

и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

Успешности в социализации младших школьников способствует и внеурочная 

деятельность (кружки, олимпиады, конкурсы, экскурсии, проектные работы, часы общения).  

3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, испытывающих трудности в 

освоении образовательных программ  

Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении, 

реализуется через работу школьного психолого-педагогического консилиума (ППк) как одной из 

форм взаимодействия руководящих и педагогических работников МБОУ «СОШ № 1», с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся.  

ППк представляет собой объединение специалистов школы (заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, опытные учителя), 

предназначенное для комплексного, всестороннего, динамического диагностикокоррекционного 

сопровождения детей, у которых возникают трудности адаптации, обучения в школе в связи с 

отклонениями в развитии.  

Целью ППк является определение и организация в рамках школы адекватных условий 

развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными особенностями, диагностированными индивидуальными 
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возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и нервнопсихического 

здоровья.  

В задачи ППк школы входят:  

-выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей,  

-выявление актуальных и резервных возможностей ребенка,  

-разработка рекомендаций учителю, воспитателю, родителям для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе сопровождения,  

-отслеживание динамики развития ребенка,  

-решение вопроса в рамках школы условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка,  

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, перспективное 

планирование с ним коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности,  

-организация взаимодействия между специалистами и педколлективом, участвующими в 

работе с ребенком,  

-направление ребенка на ПМПК более высокого уровня при возникновении трудностей 

диагностики, при отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций 

ППк.  

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей или 

сотрудников школы с согласия родителей (законных представителей).  

Прием подростков старше 15 лет, обратившихся к специалистам ППк, допускается без 

сопровождения родителей, но с их согласия, подтвержденного их заявлением.  

Обследование ребенка должно осуществляться с учетом требований профессиональной 

этики. Специалисты ППк обязаны соблюдать конфиденциальность заключения.  

Обследование ребенка проводится как каждым специалистом ППк индивидуально, так и 

коллегиально.  

Результаты обследования вносятся в Карту развития ребенка, отражаются в заключении, 

которое составляется коллегиально и является основанием для реализации соответствующих 

рекомендаций по обучению, воспитанию, коррекции недостатков в развитии, социальной 

адаптации.  

На каждого ребенка, испытывающего трудности в обучении, развитии и социальной 

адаптации, составляется программа психолого-педагогического сопровождения. Каждый 

специалист прописывает свой комплекс мероприятий по решению выявленной проблемы.  

Затем классный руководитель (куратор) следит за реализацией выполнения программы.  

4)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Обучение и 

воспитание учащихся с ОВЗ осуществляется в общеобразовательных классах по адаптированным 

программам.  

Коррекционные занятия проводятся через обучение в общеобразовательном классе и 

индивидуальное обучение на дому (по медицинским показаниям).  

Этапы реализации программы коррекционной работы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

№ Этапы реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы 

Содержание 

этапов 

Результат реализации этапа 

1 Информационно-

аналитический 

Сбор и анализ информации о 

специфике развития 

обучающихся, особенностях 

образовательной среды 

школы 

Оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, 

определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей. 

Оценка образовательной среды 
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на предмет соответствия 

требованиям программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы 

2 Организационно-

исполнительский 

Планирование, организация, 

координация коррекционно-

развивающей деятельности 

по сопровождению детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

школы. 

Особым образом 

организованный 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-

развивающую направленность. 

Процесс специального 

сопровождения 

детей при целенаправленно 

созданных (вариативных) 

условиях обучения, 

воспитания, развития, 

социализации рассматриваемых 

категорий. 

3 Контрольно-

диагностический 

Диагностика коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды. 

Констатация соответствия 

Созданных условий и 

выбранных коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ особым 

образовательным 

потребностям ребенка. 

4 Регулятивно-

корректировочный 

Регуляция и корректировка 

образовательного процесса, 

особенностей коррекционно-

развивающей деятельности 

по сопровождению детей. 

Внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей. 

Корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). 

№ Условия обучения и 

воспитания детей 

Характеристика 

1 Дифференцированные 

условия 

В школе соблюдается оптимальный режим учебных нагрузок, 

организуются вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии, 

психолого-педагогического консилиума 

2 Психолого-

педагогические 

условия 

Учебно-воспитательная деятельность имеет 

коррекционноразвивающий характер. 

В ходе осуществления образовательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности обучающихся. 

Создаются и поддерживаются условия для соблюдения 
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комфортного психоэмоционального режима. 

Используются современные педагогические технологии, в 

том числе информационные, компьютерные, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности. 

Осуществляется взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 

3 Специализированные 

условия 

Для реализации программы коррекционной работы 

выдвигается и определяется комплекс специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогической комиссии, индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. 

В содержание обучения вводятся специальные разделы, 

направленные на решение задач развития ребенка, 

отсутствующие в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника. 

Используются специальные методы, приёмы, средства 

обучения, специализированные образовательные и 

коррекционные программы, ориентированные на особые 

образовательные потребности детей. 

Обучение школьников с особыми образовательными 

потребностями носит дифференцированный и 

индивидуализированный характер с учетом специфики 

нарушения развития ребенка. 

Воздействие на ребенка, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях носит комплексный 

характер, то есть предполагает совместную работу педагогов 

и других специалистов. 

4 Здоровьесберегающие 

условия 

В школе организован и соблюдается оздоровительный режим. 

Осуществляются мероприятия по укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся. 

Осуществляется профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок, обучающихся посредством 

профилактических бесед, лекций, классных часов, 

тренинговых занятий, проводимых педагогами. 

В школе осуществляется и находится под постоянным 

контролем администрации соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

5 Интегрированные В школе силами администрации, педагогов, узких 

специалистов обеспечено участие всех детей (в том числе с 

ОВЗ, детейинвалидов), независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

6 Специфические Имеется и постоянно пополняется методический 

инструментарий для развития системы обучения и 

воспитания детей, имеющих нарушения психического и (или) 

физического развития 

7 Программно-

методического 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используется имеющийся у специалистов школы банк 
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обеспечение коррекционно-развивающих программ, банк 

диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности учителей и специалистов 

 Кадровое 

обеспечение 

Осуществление коррекционной работы в школе ведется 

специалистами соответствующей квалификации (педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-логопед), имеющими 

специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки (повышение 

квалификации) в рамках обозначенной тематики работы 

 Материально-

техническое 

обеспечение 

Образовательный процесс в школе обеспечен материально-

технической базой, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду. 

 

Содержание деятельности объектов реализации коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 

деятельности специалистов образовательного учреждения в области коррекционной педагогики и 

психологии: 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в 

школе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора по 

УВР, председатель ПМПк 
 курирует работу по реализации программы;  

 руководит работой ПМПк;  

 взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными 

учреждениями;  

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей  

Классный руководитель  является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися;  

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке;  

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение);  

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу 

с учащимися;  

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса;  

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;  

 выявляет дезадаптированных учащихся;  

 изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками;  подбирает пакет 

диагностических методик для организации профилактической 

и коррекционной работы;  

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 
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школьников;  

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в 

ней подростков;  консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся;  

 организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Медицинский работник  изучает медицинскую документацию обучающихся, 

историю развития ребенка;  

 выявляет уровень физического и психического здоровья 

обучающихся;  

 участвует в заседаниях ПМПк;  

 консультирует родителей по вопросам профилактики 

заболеваний;  

 консультирует педагогов по вопросам организации 

режимных моментов с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Педагог  изучает интересы учащихся; создает условия для их 

реализации;  

 создаёт условия для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов;  

 развивает творческие возможности личности. 

Педагог дополнительного 

образования 
 изучает интересы учащихся;  

 создает условия для их реализации;  

 развивает творческие возможности личности;  

 решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 

№ Механизм 

реализации 

программы 

Функция механизма Характеристика механизмов 

реализации программы 

1 Механизм 

оптимально 

выстроенного 

взаимодействия 

специалистов 

гимназии 

Обеспечивает 

системное 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

специалистами 

различного профиля в 

образовательном 

процессе. 

1. Комплексность в определении и 

решении проблем ребенка, 

предоставлении ему 

квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля. 

2. Многоаспектный анализ личностного 

и познавательного развития ребенка. 

3. Составление комплексных 

индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и 

личностных сфер ребенка. 

2 Механизм 

социального 

партнерства 

Обеспечивает 

профессиональное 

взаимодействие 

гимназии 

с внешними 

ресурсами 

1. Сотрудничество с образовательными 

организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности 

обучения, развития, адаптации, 

социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями 
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(организациями 

различных ведомств, 

общественными 

организациями и 

другими институтами 

общества). 

здоровья. 

2. Сотрудничество со средствами 

массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ. 

3. Сотрудничество с родительской 

общественностью. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с ЗПР 

 Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР. Планируемые результаты 

коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития детей с особыми образовательными потребностями.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности достигаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты, во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества.  

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями.  

Предметные результаты включают 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.  

Результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают 

обучающемуся с особыми образовательными потребностями эффективное овладение основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию и профилактику 

нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию.  

Предполагаемые результаты реализации программы коррекционной работы:  

- успешная адаптация на уровне начального общего образования; - развитие 

познавательной активности детей;  

- развитие общеинтеллектуальных умений;  

- нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля и самооценки;  

- психокоррекция поведения ребенка;  

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей с особыми образовательными потребностями;  

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими 

организациями;  

- сформированность личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации.  

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов);  
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- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений;  

- создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования (на максимальном уровне, возможном для ребенка с особыми 

образовательными потребностями);  

- использование персонифицированных процедур промежуточной аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

- опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к разработке 

планируемых результатов, инструментария и представлению их в зависимости от уровня 

овладения темой, уровня и особенностей психофизиологического развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями.  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и деятельность, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. (на максимально 

возможном уровне для детей с особыми образовательными потребностями с учетом особенностей 

их развития и компенсаторных возможностей). При оценивании индивидуальных 

образовательных достижений ребенка с особыми образовательными потребностями учитываются:  

- психофизиологические особенности, характерные для учащихся с особыми 

образовательными потребностями; - индивидуальные особенности конкретного ребенка.  

Оцениванию не подлежат:  

- темп работы ученика;  

- личностные качества школьников;  

- своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т.д.) 

учеников.  

При оценке результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учитывается индивидуальный темп освоения содержания образования 

ребенком с особыми образовательными потребностями.  

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя:  

- организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому ребенку с особыми образовательными потребностями, группе 

обучающихся или классу;  

- обобщенные результаты итоговой аттестации на начальном уровне обучения;  

- результаты психолого-педагогической, социально-педагогической диагностики.  

Достижения обучающихся с особыми образовательными потребностями рассматриваются 

с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка, а также оценка на основе собственного портфеля достижений.  

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя:  

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей образовательной 

программы;  

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося на данный 

момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания предыдущего 

учебного года.  

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются:  
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- своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и социальной адаптации на 

ступени начального общего образования;  

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы специалистов 

и учителей-предметников школы;  

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

требованиями к результатам, определенным ФГОС НОО.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

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

содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), что сможет обеспечить объективность 

оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

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

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
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индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи.  

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

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

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

 
 

 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план МБОУ «СОШ № 1» для обучающихся с ЗПР 

Учебный план МБОУ «СОШ № 1» для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам.  

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных действующим СанПиНом.  

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:  

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  
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готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования;  

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «СОШ № 1» самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. 

д.).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 

классе эта часть отсутствует. 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 удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии; 

 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность и др.);  

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 1». Выбор направлений внеурочной деятельности определяется 

школой.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание осуществляется МБОУ «СОШ № 1» самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинский работник.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 
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предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяется МБОУ «СОШ № 1» самостоятельно.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 1» включает первый вариант 

примерного учебного плана (для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 

русском языке). Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляет 4 года. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1  используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.  

В предметную область «Иностранные языки» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР 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. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го 

класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю. При проведении занятий по предмету 

«Иностранный язык» класс делится на две группы.  

Образовательный процесс осуществляется по УМК «Школа России» под редакцией А.А. 

Плешакова. Учебно-методический комплект имеет концепцию, обеспечен программой, общей 

методикой, раскрывающей подходы к обучению в каждом классе и методиками для учителя по 

предметам. Учебники, используемые в них, входят в Федеральный перечень учебников.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется согласно Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости   и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 1». В начальной 

школе в первом классе аттестация не проводится, во 2 - 4 классах форма промежуточной 

аттестации - четвертная и годовая аттестация. Промежуточная аттестация проводится с целью 

установления соответствия индивидуальных образовательных достижений, обучающихся с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы на момент окончания 

учебного периода в последнюю неделю учебного периода. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 
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восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия отводится до 40 минут.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление.  

 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 

 
Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

 1 2 3 4 всего 

                            Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 

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) 

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 23 23 23 90 

  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 40 

Корреционно- 

развивающие занятия 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Логопедические занятия 2 2 2 2 8 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 8 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 5 5 5 5 20 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здорово быть здоровым» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное «Вместе по радуге» 1 1 1 1 4 
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Общеинтеллектуальное « Юным умникам и умницам» 

«Родной край» 

2 2 2 2 8 

Социальное «Школа волонтера» 1 1 1 1 4 

Итого к 

финансированию 

 31 33 33 33 130 

ИТОГО  1023 1122 1122 1122 4389 

 

 

 

 
Для обучающихся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут посещать 

образовательное учреждение, составляется план индивидуального обучения на дому. 

Индивидуальное обучение на дому в МБОУ «СОШ № 1» организуется на основании 

Федерального Закона РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Письма Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 22.04.2013 

№02-02\02\941 «Об организации индивидуального обучения учащихся на дому по 

общеобразовательным программам» и Положения об организации индивидуального 261 обучения 

учащихся на дому по общеобразовательным программам в МБОУ «СОШ № 1» г. Камень – на – 

Оби Алтайского края.  

Организация индивидуального обучения на дому ставит следующие задачи:  

 Обеспечение щадящего режима, рациональной и оптимальной организации процесса 

обучения больного ребенка, основанного на преемственности содержания, форм и методов 

работы и требований к ребенку, учитывающих его развитие и соответствующих его состоянию 

здоровья.  

 Реализация учебных программ с учетом характера течения заболевания, рекомендаций 

лечебно-профилактического учреждения.  

 Адаптация учебной нагрузки к индивидуальным функциональным возможностям 

ребенка.  

 Интегрирование усилий медиков, педагогов, родителей по вопросам комплексной 

реабилитации ребенка, сохранения его здоровья.  

Основанием для организации обучения на дому является заключение клинико-экспертной 

комиссии (КЭК) лечебного учреждения. При составлении индивидуального учебного плана 

обучающегося учитываются индивидуальные психофизические особенности, его интересы, 

рекомендации ПМПК (если они имеются).  

 

 План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ№1» 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. 

Согласно ФГОС, внеурочная деятельность является важной и необходимой составляющей, 

обеспечивающей достижение планируемых результатов (личностных и метапредметных) освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования школы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности и обеспечивает  учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «СОШ №1» 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного 

и кадрового обеспечения школы. 
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Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №1» представлена планами воспитательной 

работы классного руководителя, рабочими программами курсов, кружков, по конкретным 

направлениям. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ№1» в 1 - 4 классах 

определён в размере не более 10 академических часов для каждого класса. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность на этапе начальной школы 

составляет до 1680 часов за пять лет обучения. 

Программы курсов внеурочной деятельности направлены: 

на расширение содержания программ начального общего образования; 

на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы курсов внеурочной деятельности предлагают вариативное содержание и 

различные формы организации (кружки, практические занятия, проектную и совместную 

деятельность, творческие мастерские и др.). 

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, 

так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан 

на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе 

родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного 

образования школы и организациях дополнительного образования города. 

Каждая из предлагаемых программ внеурочной деятельности в большей или меньшей 

степени реализуется во всех обозначенных направлениях. Вместе с тем для каждого курса 

определены приоритетные направления (одно или два) развития обучающихся. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 40 минут в день. 

Недельный объем академического времени на реализацию плана внеурочной деятельности 

подвижен. 

Наполняемость групп обучающихся при организации внеурочной деятельности не менее 10 

человек. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в каждом классе (с 1по 4 

классы) организуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

 - духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное;  

- социальное; 

- общекультурное. 

Деление курсов внеурочной деятельности на направления условно, поскольку разные курсы 

имеют интегрированный характер. 

Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Духовно-нравственное направление заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Общеинтеллектуальное направление заключается в формировании навыков научно-

интеллектуального труда; формировании первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; развитии культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; овладении навыками универсальных учебных     действий у обучающихся на уровне 
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начального общего образования. 

Социальное направление заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне начального общего 

образования в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Общекультурное направление заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитию обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в школе используются следующие формы 

внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное: спортивные секции, спортивные соревнования (веселые 

старты, спартакиады); походы; экскурсии; «День здоровья»; подвижные игры; проектная и 

исследовательская деятельность; беседы по охране здоровья и пр. 

- духовно-нравственное: кружки; тематические классные часы о духовности, культуре 

поведения и речи; конкурсы; выставки детского творчества (разного уровня); проектная и 

исследовательская деятельность; экскурсии; праздники; конкурсы; встречи с интересными 

людьми; библиотечные уроки; концертные мероприятия, оформление газет, листовок и пр. 

- общеинтеллектуальное: кружки; проектная и исследовательская деятельность; предметные 

недели; научно-практические конференции (разного уровня); тематические классные часы; 

конкурсы, олимпиады; экскурсии; интеллектуальные, деловые и ролевые игры и др. 

-социальное: кружки; проектнаяи исследовательская деятельность; акции, соревнования, 

конкурсы, выставки, игры, экскурсии, концертные мероприятия, оформление и уборка кабинета и 

пр. 

- общекультурное: кружки; экскурсии (в музеи, театры, парки, на предприятия и др.); 

выставки детского творчества (разного уровня); тематические классные часы по эстетике внешнего 

вида, культуре поведения и речи; библиотечные уроки; участие в концертах, праздниках, 

спектаклях конкурсы и пр. 

В организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительная работа носит 

обязательный характер. Она включает подвижные и спортивные игры, занятия на специально 

оборудованных площадках со спортивным инвентарем, прогулки на свежем воздухе. 

Физкультурно-оздоровительную работу проводят в группах, объединенных по возрастному 

принципу с учетом состояния здоровья и развития детей. 

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). 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ  «СОШ№1». 

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. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной школе являются 

интересы и потребности обучающихся, запросы родителей (законных представителей) 

обучающихся, приоритетные направления деятельности школы, возможности школы в системе 

дополнительного образования. 
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Для выбора направлений внеурочной деятельности проводятся родительские собрания и 

индивидуальные беседы с родителями, организуется анкетирование родителей обучающихся 1-4 

классов. Используются различные варианты объединения обучающихся (по классам, группы из 

параллели, разновозрастные группы). 

В реализации плана участвуют: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-

психолог, учитель-логопед. 

Планируемые результаты освоения курсов, курсов внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своим учителем, как 

значимым для него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить.   

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, 

юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

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

существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов изучения курсов, курсов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся 

могут быть сформированы следующие компетентности: коммуникативная, эстетическая, 

социальная, гражданская и социальная. 

Оценка достижения результатов внеурочной деятельности предусматривает:  

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

- включенность обучающихся в систему внеурочной деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятельности 

обучающихся (кадровые, информационно-методические, финансовые и материально-технические 

ресурсы). 

2. Оценка эффективности внеурочной деятельности, которая осуществляется на следующих 

уровнях: 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио  

– накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

По результатам оценки портфолио выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов в классе, параллели, школе. 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной 

смены и т. п.) в форме итогового группового проекта, творческой презентации, творческого отчёта, 

выставки достижений обучающихся и пр.; 

Лист успешности во внеурочной деятельности заполняется заместителем директора 

совместно с классным руководителем (возможно руководителем объединения). 

Учитывая результаты этих уровней внеурочной деятельности, можно судить о качественной 

и количественной оценке эффективности деятельности школы по направлениям внеурочной 

деятельности. 

3. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами.  

4. Качество проведения занятий внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности (недельный) на уровне начального общего 

образования (1- 4 классы) МБОУ «СОШ№1»  

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Классы/ кол-во часов в неделю  

Итого 
1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Художественно- 
эстетическое 

1 1 1 1 4 

Спортивное 1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 20 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Планируемый результат 

(выпускник научится или получит возможность научиться) 

Спортивно- 

оздоровительное 

− ценностному отношению к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

− элементарным представлениям о взаимосвязи физического, 

нравственного, психологического, психического и социально- 

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

− получит первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

− получит первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

− ориентироваться в понятиях подвижных игр, играть в подвижные 

игры; 

− раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или 

из личного опыта) положительное влияние подвижной игры на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

− ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

− организовать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями; 

− выявлять связь занятий подвижными играми с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

− характеризовать роль и значение подвижной игры 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 и выполнять подвижные игры в соответствии с изучен- 

ными правилами; 

− организовать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

− целенаправленно отбирать подвижные игры для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

− играть в подвижные игры бессюжетные, игры забавы, народные 

игры и подвижные игры с элементами спорта; 
− выполнять правила личной гигиены; 
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 − использовать различные виды закаливания организма; 

− представление о работе организма человека во время физических 

нагрузок 

Духовно- 

нравственное 

− ценностному отношению к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию; 

− элементарным представлениям о наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

− получит нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− приобретет первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

− доброжелательности, доверию и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 
ней нуждается; 

Общеинтел- 

лектуальное 

− умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; 

− умению планировать и реализовывать совместную деятельность, 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; 

− рациональным приёмам и способам самостоятельного поиска 

информации в соответствии с возникающими в ходе обучения 

задачами; 

− методам аналитико-синтетической переработки информации; 

− практическому использованию технологии подготовки и 

оформления результатов самостоятельной учебной и познавательной 

работы (подготовке сочинений, рассказов, писем); 

− навыкам взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

− умению проектировать процесс; 

− умению планировать деятельность, время, ресурсы; 
− умению принимать решения и прогнозировать их последствия 

Общекультурное − умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; 

− организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во 

время работы; 

− контролировать качество выполненной работы по этапам и в целом с 

помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

− справляться с доступными практическими заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

− проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных проблем; 

− выдвигать возможные способы решения учебных задач; 
− навыкам сотрудничества в малых и больших группах; 

Социальное − получит нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− приобретет первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

− иметь собственную точку зрения на жизненные проблемы, уметь 

слушать мнение других людей, сочувствует человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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 − может легко адаптироваться к новым условиям в общении, в 
обучении 

 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Время, отведенное школой на внеурочную деятельность, используется для 

проведения общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений 

театров, музеев и других мероприятий с учетом образовательных потребностей, 

интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, может быть использовано 

для закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

обучающихся с ОВЗ, школа может разрабатывать с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные планы внеурочной 

деятельности. Индивидуальный план внеурочной деятельности – план внеурочной 

деятельности, обеспечивающий реализацию направления внеурочной деятельности 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Реализация 

индивидуальных планов внеурочной деятельности сопровождается поддержкой 

классных руководителей. 

Оценивание результатов освоения обучающимися программ внеурочной 

деятельности в МБОУ «СОШ№1» осуществляется в следующем порядке: 

1) В соответствии с содержанием программ внеурочной деятельности 

разработан оценочный инструментарий (тесты, викторины, выставки достижений, 

проекты, оформление портфолио, соревнования, сдача спортивных нормативов и 

т.д.), с помощью которого проводится диагностика промежуточных результатов 

достижения планируемых результатов программ внеурочной деятельности. 

2) Периодичность диагностики - 1 раз в учебную четверть в 1-4-х классах. 
3) В конце учебной четверти (полугодия) на основании результатов 

диагностики руководитель курса внеурочной деятельности фиксирует результат в 

бумажном журнале  отметкой «освоено» (о.) или «не освоено» (н.о.). 

4) В конце учебного года руководитель курса внеурочной деятельности 

фиксирует результаты освоения программы курса внеурочной деятельности в бумажном 

журнале отметкой «освоено» (о.) или «не освоено» (н.о.). 

 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием, в походах, поездках, в 

волонтерских отрядах и т. д.), либо проектной деятельности. 

 

 Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 1» 

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции;  

- действующего Устава школы.  
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Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 1» регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков.  

Начало учебного года:  

- в первый рабочий день сентября текущего года.  

Продолжительность учебного года (без учета праздничных дней):  

- 1 класс - 33 учебные недели  

- 2-4 класс - 34 учебных недели  

Окончание учебного года:  

- 1 класс -25 мая текущего года;  

- 2-4 класс - 31 мая текущего года.  

Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность каникул 

 Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 1» составляется и утверждается 

приказом директора ежегодно.  

Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный 

период 

Продолжительность Дата начала и 

конца четверти 

Сроки промежуточной 

аттестации 

1 четверть Не менее 8 учебных 

недель 

конкретизируется в 

календарном учебном 

графике на текущий 

учебный год 

Последняя неделя 

учебной четверти 

2 четверть Не менее 8 учебных 

недель 

Последняя неделя 

учебной четверти 

3 четверть Не менее 10 учебных 

недель 

Последняя неделя 

учебной четверти 

4 четверть Не менее 7 учебных 

недель 

Последняя неделя 

учебной четверти 

год Не менее 33 учебных 

недель 

Последняя неделя 

учебного года 

 

Продолжительность каникул в течение года 

Осенние Не менее 30 дней (в 1 классе 

планируются дополнительные каникулы 

в середине третьей четверти) 

Дата начала и конца 

четверти конкретизируется в 

календарном учебном 

графике на текущий 

учебный год 

Зимние 

Весенние 

Летние Не менее 8 недель 

 

Режим работы школы  

1 – 4 классы - пятидневная рабочая неделя  

Учебные занятия организованы в две смены:  

1классы – I смена в 8:00  

2 классы, 3 классы,4 классы – II смена в 14.00 

Недельная урочная нагрузка в академических часах: 

1 классы – 21 час в неделю. 

2, 3, 4 классы по 23 часа в неделю 

Продолжительность уроков: 35 минут  

Расписание звонков 

1 смена Перемены 2 смена Перемены 

1 урок 8.00 – 8.35 15 минут 1 урок 14.00-14.35 15 минут 

2 урок 8.50 – 9.25 15 минут 2 урок 14.50-15.25 15 минут 

3 урок 9.40 – 10.15 15 минут 3 урок 15.40-16.15 15 минут 

4 урок 10.30 – 11.05 15 минут 4 урок 16.30-17.05 15 минут 
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5 урок 11.20 - 11.55 15 минут 5 урок 17.20-17.55 15 минут 

6 урок 12.10 - 12.45 15 минут 6 урок 18.10-18.45 15 минут 

 

 

Внеурочная деятельность:  

Расписание занятий составляется администрацией учреждения по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется в другую смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 30 минут после основных 

занятий или за 30 минут до основных занятий.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. 

Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Количество занятий внеурочной деятельности в день допускается не более двух.  

Режимное мероприятие 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Перерыв между уроками 

и занятиями внеурочной 

деятельности 

30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

Внеурочная 

деятельность начало 

занятий 

11-35 12-25 

16-40 

12-25 

17-25 

13-30 

Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).  

В 1 и 1 дополнительном классах аттестация не проводится, во 2-4 классах 

промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть и год без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Четвертная отметка учащихся выставляется на основе результатов текущего 

контроля знаний, годовая - на основе четвертных отметок.  

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение 

последней недели учебной четверти. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в 

течение последней недели учебного года.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ№1», утверждённым приказом 

директора.  

Годовой календарный график составляется и утверждается ежегодно (приложение). 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ№1» 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний». Урок День знаний. 

1-4 сентябрь Зам директора по 

УВР,  классные 
руководители 

Детско-родительский проект 

«Здравствуй, школа!» 

1-4 сентябрь Зам директора по 

УВР, классные 
руководители 



329 
 

День Здоровья 1-4 сентябрь Зам директора по     

УВР,учителя 

физической 

культуры, 

классные 
руководители 

Неделя безопасности: 

инструктивные беседы; 

 встречи сотрудниками 

ОГИБДД; 

 тренировочные занятия; 
 выступления ЮИД 

1-4 Сентябрь-октябрь Организатор- 

преподаватель ОБЖ, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 Октябрь классные 
руководители 

«Учитель, перед именем твоим…» 1-4 Октябрь  классные 
руководители 

Неделя правовых знаний: 
 творческие конкурсы; 

 встречи с инспектором 

ПДН; 
 тематические викторины 

1-4 Ноябрь  классные 

руководители 

«Мама, мамочка моя!» 

тематическое мероприятие ко Дню 
матери 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

День Героев Отечества. День 

Неизвестного солдата (конкурс 

чтецов) 

1-4 Декабрь  классные 
руководители 

Новогодний калейдоскоп 1-4 Декабрь классные 
руководители 

РДШ 8 февраля День российской 

науки 

1-4 Январь Заместитель 

директора по УВР 

«Кругосветка по 

школьная лига 
наукам» 1-4  Заместитель директора 

по УВР 

День Защитника Отечества 1-4 Февраль классные 
руководители 

Патриотическая 

спортивная игра Зарница 

военно- 3-4 февраль Учителя физической 

культуры, классные 
руководители 

«Весна, весна,   весне   дорогу…» 
мероприятие к 8 марта 

1-4 Март классные 
руководители 

День космонавтики. 
рисунков 

Конкурс 1-4 Апрель классные 
руководители 

День здоровья 1-4 Апрель Учителя физической 

культуры, 

руководители 

волонтерского 
отряда 
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«Я помню, а значит, я живу…» 

общешкольная линейка памяти 

1-4 Май классные 
руководители 

Ученическая конференция «За 

честь школы» 

10-11 Май Зам директора по 

УВР,  классные 
руководители 

«Прощай, начальная 

торжественная линейка 

школа!» 4 май классные 
руководители 

День защиты детей 1-4 Июнь Классные 
руководители 

Профильные смены / досуговые 
площадки 

1-4 Июнь Классные 
руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в 
неделю 

Ответственные 

(согласно плану внеурочной деятельности) 

Самоуправление 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Выборы актива класса, 

распределение 
обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

Утверждение законов 
класса 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

Трудовой десант: 

рейды по школьной 

форме; 

рейды по проверке 
школьных учебников 

3-4 В течение всего периода Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 

  время проведения  

Конкурс рисунков «Кем я хочу 
быть» 

1-4 Октябрь Классные 
руководители 

Квест – 

профессий» 

игра «Ярмарка 1-4 Январь классные 
руководители 

Экскурсии «Мир профессий» 
(повар, библиотекарь, др.) 

1-4 Апрель Классные 
руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Детско-родительский проект 
«Здравствуй, школа!» 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

«Мама, мамочка моя!» 
музыкальный концерт для мам 

1-4 Ноябрь Классные 
руководители 

Тематические 
собрания 

 родительские 1-4 В течение года Классные 
руководители 
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Проект «Моя родословная» 2-3 Январь Классные 
руководители 

Квест-игра «Папа, мама, я – 

читающая семья» 

1-4 Апрель волонтерский отряд, 

классные 
руководители 

Семейный трудовой десант 1-4 Май Классные 
руководители 

Участие  родителей 

обучающихся в работе Совета 

родителей, Управляющего 
совета 

1-4 В течение года Директор школы, 

зам директора по 

УВР 

Участие родителей в работе 
Родительского патруля, 

Общественного контроля 
питания 

1-4 В течение года Зам директора по 
УВР 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов АИС, 
мессенджера –WhatsApp 

1-4 В течение года Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Конкурс сказок 1-4 Ноябрь-январь Классные 

руководители, 

руководитель 
Кружка                              
« Журналистика для 
начинающих» 

Ведение рубрики «Вести 

Солнечного города» 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

руководитель  

кружка 

«Журналисти

ка для 

начинающих» 
 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Посвящение в первоклассники 1 Октябрь  

Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Экскурсия «Наша школа» 1 Сентябрь Классные 
руководители 

Пешие походы, 

организованные в рамках Дня 
здоровья 

1-4 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 



332 
 

Посещение музея и 

учреждений культуры 

(кинотеатр, выставки) 

1-4 В течение года, в том 

числе в рамках 

досуговых площадок 

и профильных смен 

Классные 

руководители 

Посещение пожарной части 
МЧС 

1-4 Сентябрь, март Классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Выставки творческих работ 
обучающихся 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Тематические конкурсы 
рисунков к памятным датам 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных 
руководителей) 

Работа с классным коллективом 

Тематические классные часы 1-4 2 раза в месяц Классные 
руководители 

Классные 

творческие дела 

коллективные 1-4 Согласно планам ВР 

классного 
руководителя 

Классные 

руководители, актив 
класса 

Подготовка к 

общешкольных 
делах. 

участию в 

ключевых 

1-4 Согласно плану ВР 

школы 

Классные 

руководители 

Изучение 
коллектива 

классного 1-4 В течение года Классные 
руководители 

Адаптация учеников 1 классов 1 классы 1 четверть Классные 
руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися 

 По 
необходимости 

мере Классные 
руководители 

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся 

 В течение года Классные 
руководители 

Работа с учителями - предметниками 

Консультации с учителями – 

предметниками (соблюдение 
единых требований в 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

воспитании, предупреждение 
и разрешение конфликтов) 

   

Консилиум «Адаптация 
первоклассников» 

1 1 четверть Классные 
руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 

Классные родительские 
собрания 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Заседания родительского 
комитета класса 

1-4 1 раз в четверть, по 
мере необходимости 

Классные 
руководители 

Событийные мероприятия 1-4 В течение года Классные 
руководители 

Индивидуальные беседы, 
консультации с родителями 

1-4 В течение года Классные 
руководители 
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Школьный урок 

(в соответствии с тематическими планированиями учебных предметов 
учителей – предметников) 

 

 

 

2.3.2 Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

 Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-

технические и иные условия реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

учитывающей особенности организации начального общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать для участников образовательных отношений 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
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деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующего 

образовательную программу основного общего образования. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

для педагогических работников государственного или муниципального организации, 

осуществляющей образовательную деятельность - также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующего основную образовательную программу 

общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их 

аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, должна обеспечиваться 

освоением работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

В системе образования должны быть созданы условия для: 

комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 1» должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО 

Описание кадровых условий реализации  АООП НОО включает в себя 

• характеристику укомплектованности МБОУ «СОШ № 1»; 

• описание уровня квалификации работников школы и их функциональные 

обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

-административных работников - 5, учителей - 44, педагог-психолог - 1, 

социальный педагог - 1, учитель-логопед, педагог-библиотекарь - 1; 

-уровень квалификации педагогических работников: высшей квалификационной 

категории - 21 педагог, первой квалификационной категории - 14, без категории - 10, 

соответствие занимаемой должности - 6; 

- обучение на курсах повышения квалификации проводится один раз в три года. 

В МБОУ «СОШ № 1» созданы условия для реализации электронного обучения, 

применения дистанционных образовательных технологий. Данные условия отражены в 

Положении о применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных технологий в МБОУ «СОШ № 1». 

Научно-методическая работа в школе направлена на: 

✓ оказание постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации 

основной образовательной программы, 

✓ использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (педагогические советы, методические 

семинары, методические события); 

✓ стимулирование непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий (участие в 

профессиональных конкурсах, грантовых проектах); 

✓ повышение эффективности и качества педагогического труда (обучение на 

курсах повышения квалификации, внутрикорпоративное обучение); 

✓ выявление, развитие и использование потенциальных возможностей 

педагогических работников (организация наставнических пар, организация деятельности 

взаимо-обучающихся сообществ учителей); 

✓ осуществление мониторинга результатов педагогического труда (один раз в 

год). 

Обеспеченность непрерывного профессионального развития 

учителей МБОУ «СОШ № 1» 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
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педагогического образования. Создание условий для профессионального развития 

педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной 

задачей школы. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующих АООП ООО, обеспечивается графиком освоения работниками 

школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем 

каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, 

участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер -

классов муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе 

семинаров и других мероприятиях, организуемых в городе, крае, России. 

Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы 

на оптимальном уровне. 

 

Результаты определения обеспеченности МБОУ «СОШ № 1» 

 квалифицированными кадрами 

 

Наимено 

вание 

ОО 

Учредит 

ель ОО 

Тип 

ОО 

Вид 

ОО 
Момент 

(дата) 

оцениван 

ия 

Обеспеченность 

ОО 

квалифициро-

ванными кадрами 

(%) 

Обеспеченность 

ОО 

квалифицирован 

-ными 

педагогическим 

и 

работниками, 

преподающими 

обязательные 

учебные 

предметы 
(%) 

МБОУ 

«СОШ № 

1» 

Управле 

-ние 

обазова- 

ния 

Админи 

страции 

Каменс 

кого 

района 

Обще 

образ 

овате 

льное 

учреж 

дение 

Школа 01.09.202 

1 

100% 100% 

 

Внутришкольная система повышения педагогической квалификации учителей в 

МБОУ «СОШ № 1» включает в себя четыре взаимосвязанных направления: 

• повышение профессиональной компетентности педагогов; 

• организация работы по формированию, изучению и распространению 

перспективного педагогического опыта; 

• обеспечение мотивации педагогического труда; 

• методическая поддержка педагогов в период аттестации. 

Во внутришкольной системе повышения квалификации задействованы все 

структурные подразделения школы: администрация, педагогические работники, 

руководители методических объединений, работники социально-психологической 

службы, библиотекарь. 

Основная цель внутришкольной системы повышения квалификации в школе - 

создание условий для профессионального роста педагогов. 

Основные задачи внутришкольной системы повышения квалификации: 

• определение единой методической темы на каждый учебный год; 
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• создание условий для постоянного обновления профессионально-

личностных компетенций - обеспечения непрерывного профессионального развития 

личности педагога; 

• выявление наиболее перспективного педагогического опыта и 

представление (распространение) его образовательному сообществу на различных 

уровнях (школьном, муниципальном, региональном); 

• вовлечение в активную методическую работу педагогических работников. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется в 

различных формах: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов с использованием 

внешних ресурсов: 

- прохождение курсов повышения квалификации на базе АИРО (Алтайский 

институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова (очно-заочных, 

дистанционно), АлтГПУ,( Алтайский государственный педагогический университет)  и 

др. 

- активизация работы по повышению квалификации через участие педагогов в 

научнопрактических конференциях, семинарах, через посещение организационно-

методических мероприятий, проводимых муниципалитетом; 

- участие в профессиональных очных и заочных конкурсах. 

 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов на уровне школы: 

- работа школьных предметных методических объединений (филологических 

дисциплин, математических и естественнонаучных дисциплин, общественных дисциплин, 

начальных классов и прикладных дисциплин); 

- организация работы методических объединений классных руководителей; 

- организация работы временных творческих групп учителей по реализации 

задач и проектов школы. 

В условиях модернизации системы образования, на наш взгляд, постоянно 

действующий семинар является наиболее продуктивной формой повышения 

квалификации, так как основное внимание в нем уделяется расширению 

профессионального кругозора, повышению уровня теоретической подготовки и освоению 

инновационных технологий. Необходимым элементом организации обучающих 

семинаров в лицее является посильное участие всех педагогов, которым заранее 

раздаются задания, которые помогают развивать научно-методическое мышление, 

коммуникативную и поликультурную компетентности. 

С учетом потребностей участников воспитательно-образовательного процесса 

реализуются задачи семинара: 

• определить внутренние ресурсы развития системы повышения 

квалификации и организовать постоянную учебу по ключевым понятиям; 

• освоить интерактивные технологии и компетентностный подход к обучению 

и воспитанию. 

Организация системы методической работы с кадрами - одна из важнейших 

управленческих задач школы. Возникают проблемы организации взаимодействия 

педагогов в управленческом аспекте, которые признана решать как раз методическая 

служба школы. 

Методическая служба школы осуществляет системное руководство инновационной 

деятельностью коллектива. Одной из ее задач является организация работы по 

формированию, изучению и распространению перспективного педагогического опыта, 

которое осуществляется через 

- взаимопосещение уроков; 

- составление электронного каталога педагогического опыта учителей школы; 

- выступления учителей-предметников (победителей различных конкурсов, 
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учителей, проходящих аттестацию); 

- публикации учителей на сайте школы; 

- проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций, 

круглых столов, открытых уроков; 

- публикации в средствах массовой информации, сборниках научных статей; 

- участие в сетевых сообществах педагогов. 

Анализ проблем, достигнутых результатов, определение перспектив 

осуществляется на заседаниях предметных методических объединений; на заседаниях 

творческих групп учителей и Школы молодого педагога; на заседаниях научно-

методического совета. 

Выработанные предложения рассматриваются и закрепляются на заседаниях 

педагогических советов и становятся ориентирами в новом учебном году при организации 

деятельности школы по повышению профессионального уровня педагогических кадров, а 

также и при организации работы методической службы. 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно 

методической службой школы осуществляется прогнозирование потребностей педагогов в 

методическом обеспечении образовательного процесса на новый учебный год, 

посредством проведения мониторинга педагогических затруднений. По итогам 

составляются план работы методической службы, уточняется перспективный план 

повышения квалификации учителей, перспективный план аттестации работников школы, 

а также подбор или коррекция тем по самообразованию, тем инновационной и 

исследовательской работы на новый учебный год. Мотивация педагогического труда в 

школе обеспечивается через 

- материальное поощрение педагогов, активно участвующих в инновационной 

деятельности и методической работе; 

- представление к награждению почетными грамотами разного уровня, 

отраслевыми наградами учителей, внесших значительный личностный вклад в развитие 

образовательной деятельности школы, муниципальной и региональной систем 

образования; 

- рекомендации педагогам к представлению и распространению перспективного 

опыта работы педагогическому сообществу на различных уровнях; 

- информирование коллектива о достижениях педагогов и обучающихся на 

совещаниях при директоре, публичном отчете директора школы; 

- размещение информации о достижениях обучающихся и педагогов на сайте 

школы. Одной из форм повышения квалификации является курсовая подготовка учителей. 

Ежегодно в мае составляется перспективный план повышения квалификации 

педагогов. Целью повышения квалификации является 

- обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации; 

- удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении 

новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в 

приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными 

тенденциями развития образования. 

Современные технологии дают сегодня уникальную возможность самообразования 

- дистанционные курсы повышения квалификации педагогов. Именно на дистанционных 

курсах учитель может полностью удовлетворить потребность в самообразовании и 

расширить профессиональный кругозор и, что немало важно, сделать это без отрыва от 

образовательной деятельности. Использование современных средств электронных 

коммуникаций позволяет обеспечить с умеренными финансовыми затратами контакт 

между обучаемым и преподавателем, удаленными друг от друга. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе школы представлена таблица, 

включающая различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также уровень аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

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 пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой МБОУ «СОШ №1». 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 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. 

 

Перспективный план аттестации педагогических работников МБОУ «СОШ №1» 

 

№

 

п/

п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

Должнос

ть 

Перече

нь 

предме

тов 

которы

е ведёт 

Имеющаяся 

категория/соот

ветствие 

Дата 

установлени

я кв. 

категории 

(число, месяц, 

год по 

приказу)/соот

ветствия 

Дата  

следую

щей 

аттест

ации 

Прогнозируем

ая 

квалификацио

нная 

категория/соот

ветствие 

1 Авдеева 

Наталья 

Анатолье

вна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

первая  приказ 

Министерства 

образования 

науки 

Алтайского 

2022 высшая 
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края от 

27.12.2017г. 

№1735 

2 Азарова  

 Полина 

Александ

ровна 

Учитель  ИЗО Соответствует 

занимаемой 

должности 

протокол 

аттестационн

ой комиссии 

МБОУ «СОШ 

№1» 

от15.03.2021г. 

№1 

2026 первая 

3 Арсенова  

Ольга 

Николаев

на 

учитель Начальн

ые 

классы 

первая приказ 

Министерства 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

13.06.2017г. 

№879 

2022 высшая 

4 Бояршин

ова 

Олеся 

Олеговна 

учитель Английс

кий 

язык 

нет нет 2022 Соответствует 

занимаемой 

должности 

5 Важенин

а  

Ольга  

Юрьевна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшая приказ 

Главного 

управления 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2016г. 

№2089 

2021 высшая 

6 

Винтер  

Сергей  

Владими

рович 

Организа

-тор – 

преподав

атель 

ОБЖ,  

ОБЖ первая приказ 

Министерства 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 

№1735 

2022 высшая 

учитель физичес

кая 

культур

а 

высшая приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 

№1735 

2022 высшая 

7 Грищенк

о 

Екатерин

а 

Олеговна 

учитель математ

ика 

нет нет 2022  соответствует 

занимаемой 

должности 
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8 Гориявче

ва 

Юлия 

Николаев

на 

учитель Физичес

кая 

культур

а 

нет нет 2023 соответствует 

занимаемой 

должности 

9 Владими

рова 

Наталия  

Владими

ровна 

Учитель  Русский 

язык и 

литерат

ура 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

приказ МБОУ 

«СОШ №1» 

от 

22.12.2016г. 

№ 274-л 

 

2021 первая 

1

0 

Герасимо

ва  

Марина  

Владими

ровна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшая  приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

21.03.2017г. 

№458 

2022 высшая 

1

1 

Дрожано

ва 

Надежда 

Анатолье

вна 

учитель математ

ика 

нет нет 2022 Соответстует 

занимаемой 

должности 

1

2 

Задера  

Наталья  

Максимо

вна 

Учитель  Начальн

ые 

классы, 

ОРКСЭ 

Высшая приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.03.2018г. 

№493 

2023 

 

высшая 

1

3 

Извекова 

Анастаси

я 

Петровна 

Учитель  История

, МХК 

нет 

 

нет 2023 Соответствует 

занимаемой 

должности 

1

4 

Иванова  

Татьяна  

Алексеев

на 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшая 

 

«учитель», 

приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

21.03.2017г. 

№458 

2022 высшая 

1

5 

Курдюмо

ва 

Евгения 

 

Сергеевн

а 

Учитель  Русском

у язык и 

литерат

ура 

нет 

 

нет 2021 Соответствует 

занимаемой 

должности 

1 Кривоно Учитель  информ нет протокол 2020 первая 
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6 жко 

Анжелик

а 

Александ

ровна 

атика аттестационн

ой комиссии 

МБОУ «СОШ 

№1» 

от15.03.2021г. 

№1 

1

7 

Кунц 

Ольга 

Анатолье

вна 

Учитель  Немецк

ий язык 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

Приказ 

МБОУ «СОШ 

№1» от 

22.12.2017г.  

№ 271-л 

2022 первая 

1

8 

Кулебяки

на  

Ирина  

Васильев

на 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшая  

 

приказ 

Главного 

управления 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2016г. 

№2089 

2021 высшая 

1

9 

Кислинск

ий  

Сергей  

Николаев

ич 

Учитель  Физичес

кая 

культур

а 

высшая приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2019г. 

№2082 

2024 высшая 

2

0 

Лунева 

Светлана 

Викторов

на 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшая  приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 08.04. 

2020г. №539 

2025 высшая 

2

1 

Лисица 

 Анна  

Сергеевн

а 

Учитель  история нет 

 

нет 2023 Соответствует 

занимаемой 

должности 

2

2 

Магда 

Елена 

Сергеевн

а 

Социаль

ный 

педагог 

нет нет нет 2022 Соответствует 

занимаемой 

должности 

2

3 

Митрошк

ина 

Алёна 

 

Родионов

на 

учитель Физичес

кая 

культур

а 

нет нет 2023 Соответствует 

занимаемой 

должности 

2 Мягчило Учитель  Английс Первая приказ 2023 первая 
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4 ва   

Ирина  

Александ

ровна 

кий 

язык 

 Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

25.12.2018г. 

№1930 

2

5 

Недостое

ва  

Татьяна  

Дмитрие

вна 

Учитель-

логопед 

нет высшая приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 

№1735; 

2022 высшая 

2

6 

Николаен

ко 

Екатерин

а 

Петровна 

учитель биологи

я 

нет нет 2021 первая 

2

7 

Овчинни

кова  

Оксана  

Владими

ровна 

Учитель  Русский 

язык и 

литерат

ура 

высшая  приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

29.12.2020г. 

№1731 

2025 высшая 

2

8 

Ощепков

а  

Тамара  

Александ

ровна 

Учитель  Музыка Первая  приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

25.12.2018г. 

№1930 

2023 высшая 

2

9 

Орлова  

Елена  

Сергеевн

а 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

первая приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 

№1735 

2022 первая 

3

0 

Паньшин

а 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель  Русский 

язык и 

литерат

ура 

первая приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

15.03.2021г. 

№372 

2026 высшая 
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3

1 

Порватки

на   

Елена  

Валерьев

на 

Учитель  Русский 

язык и 

литерат

ура 

высшая  

 

приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2019г. 

№2082 

2024 высшая 

3

2 

Поротник

ова 

Алёна  

Сергеевн

а 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

нет нет 2023 Соответствует 

занимаемой 

должности 

3

3 

Плющ 

Ирина 

Васильев

на 

учитель  Английс

кий 

язык 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ 

МБОУ «СОШ 

№1» от 

22.12.2017г. 

№ 271-л 

2022 первая 

3

4 

Роот 

Оксана 

Владими

ровна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

нет нет 2023 Соответствует 

занимаемой 

должности 

3

5 

Трубнико

ва 

Юлия 

Валерьев

на 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

нет нет 2023 Соответствует 

занимаемой 

должности 

3

6 

Самохвал

ова  

Лариса  

Васильев

на 

Учитель  математ

ика 

Первая 

 

приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

25.12.2018г. 

№1930 

2023 высшая 

3

7 

Санталов

а  

Лариса  

Ивановна 

Учитель  техноло

гия 

Высшая приказ 

Главного 

управления 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2016г. 

№2089 

2021 высшая 

3

8 

Смирнов

а  

Надежда  

Михайло

вна 

Учитель  Физика, 

астроно

мия 

Высшая 

 

приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2019г. 

2024 высшая 



345 
 

№2082 

3

9 

Соловьев

а  

Тамара  

Анатолье

вна 

Воспита-

тель 

ГКП 

Обучен

ие на 

дому по 

учебны

м 

предмет

ов 

начальн

ых 

классов 

Первая  «учитель», 

приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

25.12.2018г. 

№1930 (по 

должности 

«учитель») 

2021 Первая по 

должности 

«воспитатель» 

 

2023 Первая по 

должности 

«учитель» 

4

0 

Сульжен

ко 

 Светлана  

Васильев

на 

Учитель  Химия, 

экологи

я, 

биологи

я 

Высшая  приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 

№1735; 

 

2022 высшая 

4

1 

Терещен

ко 

Татьяна 

Сергеевн

а 

Педагог-

психолог 

нет первая приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 

№1735 

2022 высшая 

4

2 

Фролова  

Светлана 

Владими

ровна 

учитель географ

ия 

высшая приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

21.13.2017г. 

№ 458 

2022 высшая 

4

3 

Шипилин

а 

 Галина 

Николаев

на 

учитель Начальн

ые 

классы 

первая приказ 

Главного 

Управления 

образования  

наук 

Алтайского 

края от 

27.12.2016 

года № 2082 

2021 высшая 

4

4 

Шаманае

ва 

Тамара  

Алексеев

на 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшая  

 

приказ 

Министерства 

образования  

науки 

Алтайского 

2024 

 

 

 

высшая 
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края от 

27.03.2019г. 

№486 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«СОШ №1», реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в три года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Для  того,  чтобы  обладать  необходимым  уровнем  

педагогической   и  методологической  культуры,  учителя  школы постоянно занимаются 

самообразованием, повышением профессионального уровня на курсах повышения 

квалификации Алтайского института развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова (очно-заочных, дистанционно), активно сотрудничают с 

коллегами школьного округа и района по изучению и апробированию инновационных 

подходов к процессу обучения на уровне основного общего образования. 

   

График прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ «СОШ №1» 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 

должность, предмет 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Ляпин Александр Иванович, 

директор  

  +   +  

2 Миронова Татьяна Валерьевна, 

заместитель директора по УВР 

 + +   +  

3 Малышева Галина 

Александровна/, заместитель 

директора по АХР 

 + +   +  

4 Паньшина Наталья Юрьевна/, 

заместитель директора по УВР 

 + +   +  

5 Пожиданова Ирина Викторовна, 

заместитель директора по УВР 

 +   +   

6 Владимирова Наталия 

Владимировна, учитель русского 

языка и литературы. 

 +   +   

7 Курдюмова Евгеня Сергеевна, 

учитель русского языка 

литературы 

 +   +   

8 Овчинникова Оксана 

Владимировна, учитель русского 

языка и литературы 

+   +   + 

9 Порваткина Елена Валерьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 +   +   

10 Кривоножко Анжелика 

Александровна, учитель 

информатики 

  +   +  

11 Дрожанова Надежда 

Анатольевна, учитель 

  +   +  
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математики 

12 Грищенко Екатерина Олеговна, 

учитель математики 

 +   +   

13 Самохвалова Лариса 

Васильевна, учитель математики 

+   +   + 

14 Смирнова Надежда Михайловна, 

учитель физики, астрономии 

  +   +  

15 Фролова Светлана 

Владимировна, учитель 

географии 

  +   +  

16 Николаенко Екатерина 

Петровна/, учитель биологии 

 +    +  

17 Сульженко Светлана 

Васильевна, учитель химии, 

экологии 

 +   +   

18 Извекова Анастасия Петровна, 

учитель истории, немецкого 

языка-заочное обучение 

+(ня)  5 

курс 

+(ня)   + 

19 Шипулина Маргарита 

Анатольевна, учитель истории, 

обществознания, английского 

языка  

  +   +  

20 Кунц Ольга Анатольевна, 

учитель немецкого языка 

+   +   + 

21  Мягчилова Ирина 

Александровна, учитель 

английского языка 

  +   +  

22 Санталова Лариса Ивановна, 

учитель технологи 

 +   +   

23 Бояршинова Олеся Олеговна, 

учитель английского языка, 

заочное обучение 

  2 

курс 

    

24 Ощепкова Тамара 

Александровна, учитель музыки 

 +   +   

25 Арсёнова Ольга Николаевна, 

учитель начальных классов 

 +   +   

26 Важенина Ольга Юрьевна, 

учитель начальных классов 

 +   +   

27 Иванова Татьяна Алексеевна, 

учитель начальных классов 

 +   +   

28 Герасимова Марина 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

 +   +   

29 Кулебякина Ирина Васильевна, 

учитель начальных классов 

 +   +   

30 Лисица Анна Сергеевна, учитель 

истории, проходит ПП 

   +   + 

31 Соловьева Тамара Анатольевна, 

воспитатель ГКП 

+ +   +   

32 Гориявчева Юлия Николаевна, 

учитель физической культуры, 

  4 

курс 
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очное обучение- СПО 

33 Задера Наталья Максимовна, 

учитель начальных классов 

+ +  + +   

34 Шаманаева Тамара Алексеевна, 

учитель начальных классов 

 +   +   

35 Лунева Светлана Викторовна, 

учитель начальных классов 

 +   +   

36 АзароваПолина Александровна, 

учитель ИЗО 

 +   +   

37 Поротникова Алёна Сергеевна, 

учитель начальных классов, 

молодой педагог- 2021 

  +   +  

38 Терещенко Татьяна Сергеевна, 

педагог-психолог 

 +   +   

39 Митрошкина Алёна Родионовна, 

учитель физической культуры, 

молодой педагог- 2021 

  +   +  

40 Кислинский Сергей Николаевич, 

учитель физической культуры 

 +   +   

41 Винтер Сергей Владимирович, 

организатор-преподаватель 

ОБЖ, учитель физической 

культуры. 

 +   +   

42 Недостоева Татьяна Дмитриевна, 

учитель-логопед 

 +   +   

43 Магда Елена Сергеевна, социал 

ьный педагог 

  +   +  

44 Орлова Елена Сергеевна, 

учитель начальных классов 

 +   +   

45 Плющ Ирина Васильевна, 

учитель английского языка 

 +   +   

46 Авдеева Ольга Анатольевна, 

учитель начальных классов 

 +   +   

47 Роот Оксана Владимировна, 

учитель начальных классов, 

молодой педагог- 2021 

  +   +  

48 Трубникова Юлия Валерьевна, 

учитель начальных классов, 

молодой педагог-2021  

  +   +  

49 Шипилина Галина Николаевна, 

учитель начальных классов 

+ +  + +   

 

Формы повышения квалификации: заочное обучение в высших учебных заведениях, 

курсы повышения квалификации; 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 АООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников МБОУ 

«СОШ №1». Результативность деятельности оценивается по схеме: 
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- критерии оценки, 

- содержание критерия, 

- показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны МБОУ «СОШ №1» на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой  АООП НОО МБОУ «СОШ №1». Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО:  
•обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

•принятие идеологии ФГОС общего образования; 

•освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

•овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности МБОУ «СОШ №1» к реализации ФГОС начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

НОО. 

Организация методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, 

сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

Основные формы методической работы 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по проблемам 

введения ФГОС НОО.  

4.  Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы основного общего образования.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

6. Участие педагогов в проведении мастер классов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
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решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

Для реализации АООП НОО МБОУ «СОШ №1» необходим следующий состав педагогов: 

учитель начальных классов (не менее 14), учитель русского языка и литературы (не менее 

4), учитель английского языка (не менее 3), учитель немецкого языка (не менее 2), учитель 

математики (не менее 4), учитель информатики (не менее 1), учитель истории (не менее 2), 

учитель географии (не менее 1), учитель физики (не менее 1), учитель биологии (не менее 

1), учитель химии (не менее 1), учитель музыки (1), учитель изобразительного искусства 

(1), учитель технологии (2), учитель ОБЖ (1),  учитель физической культуры (не менее 3), 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, старший вожатый. 

Развитие профессиональной компетентности педагогов МБОУ «СОШ № 1» в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» 

Анализ готовности педагогов МБОУ «СОШ № 1» к развитию профессиональной 

компетентности в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» 

был проведен по результатам самоанализа и самооценки. Были систематизированы и 

обобщены профессиональные достижения педагогов, зафиксированные ими в 

индивидуальных планах в соответствии с трудовыми функциями профессионального 

стандарта. Это позволило выявить внутренние ресурсы повышения профессиональной 

компетентности педагогов школы и создать дифференцированную программу развития 

профессиональной компетентности педагогических работников МБОУ СОШ №1». 

 

Цели и задачи развития профессиональной компетентности педагогов 

МБОУ «СОШ № 1» 

 

С учетом результатов анализа ситуации целью дифференцированной программы 

развития профессиональной компетентности педагогических работников является 

создание организационно-управленческих, информационно-методических условий для 

освоения и развития каждым педагогом соответствующих трудовых действий 

(компетенций) профессионального стандарта «Педагог» на заявленном уровне. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) в части организационно-управленческих условий: 

- создание рабочей группы по организации и управлению процессом разработки и 

реализации дифференцированной программы развития профессиональной 

компетентности педагогов; 

- институализация процесса разработки и реализации дифференцированной 

программы развития профессиональной компетентности педагогов; 

в части информационно-методических условий: 

- обеспечение внутриучрежденческого повышения профессиональной 

компетентности педагогов через наставничество, проведение методических семинаров, 

научно-практических конференций, методических выставок, мастер-классов и др. 

- обеспечение индивидуального непрерывного самообразования и роста 

профессиональной культуры: участие в предметных методических объединениях; 

поддержка дистанционных технологий обучения; распространение опыта работы 

педагогов-новаторов; отбор содержания непрерывного образования и профессионального 

развития в соответствии с квалификационными требованиями; научное и научно-

методическое обеспечение непрерывного образования; организация контроля качества; 

совершенствование механизма аттестации педагогических и руководящих работников; 

- совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом: 

1) Введение 

новых субъектов методической работы: кафедры, школы 

профессионального мастерства, педагогическая студия, мастер-классы, творческие 

группы учителей, временные творческие коллективы, проектные команды и т.д. 
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2) Придание работе профессиональных объединений целевого характера по 

развитию профессиональных умений конкретных учителей, профессиональных навыков 

педагогической техники. 

3) Построение работы методической службы, в том числе определение 

содержания, структуры и форм работы, на диагностической основе 
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Компетенции (трудовые 

действия), являющиеся для 

педагогов дефицитами Формы работы по преодолению дефицитов 

Внутриучрежденческое повышение профессиональной компетентности педагогов 

Формирование толерантности 

и навыков поведения в 

изменяющейся поликультур-

ной среде 
1. Тренинг толерантности для педагогов. 

2. Обучающие семинары по формированию 

толерантности, цель которых развитие толерантной 

культуры, профессионального самосознания и 

формирование Я - концепции педагога: 

— Психотехнические упражнения и задания, 

направленные на развитие толерантности. Проективные 

игровые методики «Толерантная личность», «Правда и 

ложь». 

— Тест «Степень выраженности эмпатических 

способностей» (В.В. Бойко). Упражнения, направленные на 

развитие эмпатии, на развитие способности управлять 

эмоциями, понимать эмоциональное состояние других. 

Упражнения «Я - концепция педагога», «Толерантность к 

другим через отношение к себе». 

— Проведение самодиагностики. Игровые ситуации 

«Барьеры на уроке». Анализ ситуаций из практики педагога. 

— Упражнения, направленные на выработку навыков 

рефлексии, изменения настроения, управления 

отрицательными эмоциями, создания позитивного 

эмоционального состояния: «Знакомство с эмоциональными 

состояниями», «Самоконтроль внешнего выражения 

эмоций». Способы ситуативной саморегуляции во время 

пребывания в напряженной ситуации. 

— Диагностика «Экстраверты и интроверты». 

Упражнение «Сильные стороны». 

— Анализ ситуаций из практики педагога. Упражнение 

Свод правил». Тест коммуникативной толерантности (В.В. 

Бойко). 
— — Конфликты в педагогическом общении и их 

преодоление. Методы: «Выход чувств», «Эмоциональное 

возмещение», «Проговаривание проблемы». Упражнение 

«Сказка о взаимопонимании». 
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Разработка (совместно с 

другими специалистами) и 

реализация совместно с 

родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития 

ребенка 

Самостоятельное изучение методической литературы по 

темам: 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

программ на основе сопровождения в средней школе 

Технология проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов Инструктивно-методические 

совещания по теме: «Разработка программ индивидуального 

развития ребенка» 

Применение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

Самостоятельное изучение методической литературы по теме 

«Психокоррекция и развивающая работа с детьми» Заседания 

предметных ШМО по теме «Формы и методы организации и 

проведения коррекционно-развивающей работы». Разработка 

на методических объединениях образцов коррекционно-

развивающих занятий. Консультации по проведению 

диагностики, мониторинга, психолого-педагогического-

медико-социального сопровождения, ведению школьной 

документации. 

Применение психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся 

Семинары по темам: 

1. Теоретические основы инклюзивного образования. 

2. Практические основы инклюзивного образования. 

3. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного 

образования. 

Организация работы в команде педагогов, реализующих 

инклюзивную практику (обмен информацией, обучение, 

поддержка в решении проблемных педагогических ситуаций, 

проведение совместных учебных и внеучебных мероприятий 

с детьми, родителями). 

Применение дистанционных 

образовательных технологий 
1. Обучение учителей на проблемных семинарах по 

следующим темам: «Теория и практика дистанционного 

обучения». «Учебный процесс дистанционного обучения». 

2. Организация семинаров-практикумов, мастер классов 

по обучению работе в среде Moodle. 

3. Создание школьных предметных творческих групп по 

вопросам использования дистанционных образовательных 

технологий 

4. Заседания школьных методических предметных 

объединений по вопросам использования дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Разработка и реализация индивидуальных программ 

дистанционного обучения. 

6. Круглый стол по обмену опытом в рамках работы по 

вопросам дистанционного образования. 

Развитие профессиональной компетентности педагогов в 

профессиональных сообществах (муниципальные МО, краевые отделения 

УМО) 
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Организация методической работ в условиях введения ФГОС 

 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через 

создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

 развитие профессионализма педагогических кадров; 

 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заявки на повышение квалификации; 

 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения педагогами задач новой деятельности; 

выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

Методическая служба школы имеет следующую структуру: 

• Педагогический совет 

• Научно-методический совет 

• Предметные методические объединения 

• Творческие группы учителе 

Система повышения квалификации 

Для учителей школы стали традиционными формы методической работы, которые 

позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

- заседания педагогического совета, методического совета, предметных 

объединений, творческих групп; 

- открытые уроки, их анализ; 

- творческий отчет, презентации опыта работы; 

- доклады, выступления, мастер-классы; 

- семинары; 

- участие в профессиональных и методических конкурсах; 

- аттестация; 

- повышение квалификации, самообразование; 

- анкетирование; 

- наставничество; 

- методические консультации; 

- административные совещания. 

Созданная в школе система методической работы обеспечивает сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС и направлена на 

развитие необходимых компетентностей учителя. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

процессу реализации основной образовательной программы: 

• осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями   результата    

освоения основных образовательных программ: 

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 
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социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 

сформированности социально востребованных качеств личности. Компетентности 

учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям реализации основных 

образовательных программ: 

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно 

- достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

• реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

• эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 

• индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

• собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

      эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-        воспитательного процесса образовательного учреждения 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МБОУ «СОШ № 1» психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений ученического самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно - коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ и/или 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, одаренных детей осуществляется педагогом - 
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психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом и педагогами школы в 

соответствии с локальными актами МБОУ «СОШ № 1».  

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника- 

проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы;  

-профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

экспертиза осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого -педагогического сопровождения относятся  

- выявление особенностей психологической адаптации первоклассников;  

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи: -выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс) -

привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации осуществить 

развивающие работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период 

(эмоциональноволевая сфера) 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые 

результаты 

Обучающиеся 

1 классов 

Наблюдение за 

процессом 

адаптации учащихся 

1 классов. 

В течение года Выявление 

учащихся имеющих 

трудности адаптации 

Родители и 

учителя 1 классов 

Индивидуальное 

консультирование 

Сентябрь-декабрь Представления об 

ответственности и 

совместном решении 

с ребенком 

проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации). 

Учителя Совещание по 

итогам адаптации 

учащихся 1 классов 

школы 

Ноябрь Мероприятия, 

направленные на 

оказание помощи 

учащимся, 

испытывающим 

трудности 

адаптации. 

 

Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательной 

деятельности. 
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Задачи:  

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей  

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и 

эффективной психолого-педагогической помощи, и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения:  

- положительная динамика качества обучения и познавательного развития 

обучающихся,  

- повышение учебной мотивации школьников,  

- осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.  

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является 

психолого-педагогический консилиум (далее - ППк).  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения разных 

категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, положение и регламент работы, 

которой разрабатывается МБОУ «СОШ № 1» самостоятельно и утверждается локальным 

актом. ППк школы призван обеспечить эффективную работу с учащимися с ОВЗ, 

имеющими трудности в обучении и склонных к школьной дезадаптации.  

Цель ППк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ исходя из реальных возможностей школы и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья.  

Главные задачи ППк:  

-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в школе) диагностика 

отклонений и резервных возможностей в развитии и социализации;  

-выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных 

возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для 

определения СОУ, формы получения образования, образовательной программы, которую 

ребенок может освоить, форм и методов психолого-педагогической помощи, в том числе 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов по созданию специальных условий для получения образования;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей в школы;  

- создание и реализация рекомендованных ТПМПК СОУ для получения 

образования;  - разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого 

педагогического сопровождения;  

- оценка эффективности реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения;  

- изменение при необходимости компонентов программы психолого-

педагогического сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответствии с 

образовательными достижениями и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ;  

- подготовка рекомендаций родителям по повторному прохождению ТПМПК при 

наличии необходимости изменения СОУ в соответствии с изменившимся состоянием 

ребенка и характером овладения образовательной программой;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов консилиума;   
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- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом школы в отношении особенностей психического развития и образования 

ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в образовательной среде;   

- координация деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей 

с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого 

взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого-педагогическую 

помощь) детей с ОВЗ, получающих образование в школе;  

- организационно-методическая поддержка педагогов школы в отношении 

образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ.  

Оказание ППМС - помощи представляет целостную деятельность педагога-

психолога, педагогов, направленную на преодоление или компенсирование имеющихся у 

обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.  

Основанием для оказания ППМС - помощи является:  

- личное обращение к педагогу-психологу со стороны учителя или родителей 

(законных представителей) обучающегося относительно его проблем обучения, 

поведения, психического состояния.  

- обращение ППк к родителям (законным представителям) обучающегося о 

необходимости проведения углубленной диагностики; рекомендации ИПР;  

- организация предоставления ППМС - помощи обучающимся, не 

ликвидировавшим по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, осуществляется на основе письменного 

обращения за помощью в ППк родителей (законных представителей) обучающегося. 

 Основанием для предоставления ППМС - помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам является:  

- письменное заявление (согласие) родителей (законных представителей) в МБОУ 

«СОШ № 1» об обучении обучающегося по адаптированной основной образовательной 

программе в соответствии с заключением территориальной психолого-педагогической 

комиссии;  

-письменное заявление родителей (законных представителей) в МБОУ «СОШ № 1» 

о психолого-педагогическом обследовании и сопровождении образования, обучающегося 

с ОВЗ, ребенка-инвалида.  

После проведения специалистами ТПМПк углубленного обследования ребенка (с 

согласия родителей (законных представителей), оформления заключения составляется 

программа психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ или без ОВЗ.  

В МБОУ «СОШ № 1» имеется оборудованный кабинет педагога- психолога, 

обеспечена возможность свободного доступа к сети Интернет. В рамках программы 

«Доступная среда» в школе оборудован кабинет для коррекционно- развивающих занятий, 

для сенсомоторной реабилитации и коррекции, для занятий ЛФК.  
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 2.3.3.Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы  начального общего образования обучающихся 

с ЗПР 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования, реализацию обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность; отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Расчет объема субвенции в части ФОТ осуществляется Управлением образования 

Администрации Каменского района согласно п. 15 постановления Администрации 

Алтайского края от 24.01.2014 №22 «Об утверждении методики расчета нормативов 

бюджетного финансирования реализаии образовательных программ и субвенций из 

краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в общеобразовательных организациях Алтайского края». 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Финансовая политика МБОУ «СОШ № 1» обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются: 

1. Субсидии, предоставляемые из бюджета Алтайского края, расчетный 

подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: оплату труда работников 

образовательных учреждений с учетом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также страховые взносы во внебюджетные фонды; расходы, непосредственно связанные с 

обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); иные хозяйственные нужды и другие 

расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса. 

2. Субсидии, предоставляемые МБОУ «СОШ № 1» из бюджета Каменского 

района покрывает следующие расходы на год: оплату коммунальных услуг, расходов на 

содержание здания. 

3. Субсидии, предоставляемые МБОУ «СОШ № 1» из бюджета Алтайского 

края и из бюджета Каменского района на иные цели. 

4. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 1» осуществляется в пределах 

объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 
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количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения в соответствии с установленным 

порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений фонд 

оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. 

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует 

нормативам: составляет не менее 70% от общего объема фонда оплаты труда. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату: административно - управленческому персоналу; педагогическим работникам, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс; учебно-вспомогательному 

персоналу; обслуживающему персоналу. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

МБОУ «СОШ № 1» самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 1». В 

данное Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности 

и качества 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. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия 

по распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ «СОШ № 1». 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 1» комиссия: 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

АООП; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг; добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических; грантовых средств . 

2.3.4.Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения 

учащимися установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и 

личностным результатам освоения основной образовательной программы. Материально--

технические условия обеспечивают соблюдение требований: санитарно-гигиенических 

норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям 

здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; санитарно-

бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; 
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социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

пожарной и электробезопасности; требований охраны здоровья обучающихся и охраны 

труда работников; требований к организации безопасности эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных организациях; своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта. 

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в школе 

обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (в соответствии с Паспортом доступности). 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов); 

художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно - оформительские и издательские работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов проектирование и конструирование; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических 

и аудио- видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в 

социальных сетях и пр.); организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. Все указанные виды 

деятельности обеспечены расходными материалами. 

Учащиеся начальных классов занимаются в 12 кабинетах . Все кабинеты 

обеспечены ученической мебелью, регулируемой по росту учащихся. Кабинеты 
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оборудованы магнитно-маркерными досками, автоматизированными рабочими местами 

учителя. Два учебных кабинета также оборудованы интерактивными досками. Столовая  

(на 350 мест) обеспечена необходимым технологическим оборудованием для 

приготовления горячих обедов. Все учащиеся обеспечены бесплатным горячим питанием. 

В МБОУ «СОШ № 1» соблюдены санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.), санитарно-бытовые условия, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда и т.д. 

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в школе 

обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В школе функционируют 32 учебных кабинета, во всех кабинетах маркерные 

доски, в 4 базовых кабинетах - интерактивные доски; имеются большой и малый спортзал, 

зал хореографии, актовый зал, спортивная площадка, стадион. Спортивные сооружения 

позволяют обеспечить проведение в соответствии с учебным планом 3 уроков 

физкультуры в неделю в каждом классе. 9 кабинетов для начальных классов оснащены в 

соответствии с требованиями к кабинету начальных классов. 

Школа расположена в просторном здании, имеет центральное отопление, холодное 

и горячее водоснабжение, канализацию, актовый зал на 200 посадочных мест, столовую 

на 350 посадочных мест. Существуют все условия для создания эффективного 

образовательного пространства: имеется необходимый набор учебных кабинетов, в том 

числе: оборудованные кабинеты биологии, химии, физики; два компьютерных класса; 

кабинеты технологии, оснащенные оборудованием для раздельного обучения девочек и 

мальчиков (кабинет обслуживающего труда, столярная и слесарная мастерские). Создан 

современный БИЦ, отвечающий следующим условиям: 

- читальный зал с числом рабочих мест 40; 

- имеются работающие средства для сканирования текстов (сканер); 

- в библиотеке можно работать на стационарных или переносных 

компьютерах; 

- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке; 

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (доступ к 

принтеру). 

В школе имеется собственная столовая, оборудованная современным 

технологическим оборудованием. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

 

программы 
 

№ Требования ФГОС ООО Имеются Потребность 
1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочим местом 

учителя 

9 кабинетов  

2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

8 кабинетов Приобретение мебели 

(мольберты 

двухсторонние, 

магнитные; стеллажи; 

столы 6-ти секционные и 
др.

)
 

3. Лаборатории и мастерские, необходимые 

для реализации учебной и внеурочной 

деятельности 

2 лаборатории, 2 

мастерские Необходимо приобретение 

цифровых лабораторий и 

робототехники 
4. Помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

2 кабинета, зал 

хореографии 

 

5. Лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие изучение иностранных 

языков 

15 нетбуков  

6. Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

Имеется БИЦ Необходимо увеличение 

количества рабочих зон 

7. Актовые и хореографические залы; Зал для хореографии, 

актовый зал 

Необходим ремонт зала 

хореографии  
8. Спортивные сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные игровым, 

Два спортивных зала, 

оснащенных 

спортивным 

Пополнить спортивный 

инвентарь 

9 спортивным оборудованием и 

инвентарем) оборудованием;  

стадион;  лыжная база. 

 

10 Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

Столовая на 350 

посадочных мест 

 

11 Помещения медицинского назначения Медицинский кабинет 

не соответствует 

СанПиН, лицензии 

здравоохранения нет, 

договора нет. 

 

12 Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Административные 

помещения, 

оснащенные АРМ; 

сенсорная комната; 

комната 

психологической 

разгрузки. 

 

13 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

Гардероб, санузлы Требуются душевые 

комнаты 

14 

Участок (территория) с необходимым 

набором оборудованных зон 

Пришкольный 

участок 

 

 

 

 

 



364 
 

 

Создание дополнительных условий для развития обучающихся 

Для реализации психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в школе оборудовано два кабинета. 

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе 

имеются кабинет логопеда, кабинеты коррекционно-развивающей работы с 

сенсорными зонами, медицинские кабинеты, зал для коррекционной физкультуры. 

Работают специалисты педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

педагоги-предметники. 

1. В кабинете психолога имеется: 

- рабочее место, оборудованное компьютером, принтером; 

- зона первичного приема и беседы; 

- методический уголок; 

- место для занятий с детьми; 

- зона релаксации; 

- зона песочной терапии; 

- аппаратно-программный комплекс для детей с ОВЗ; 

- развивающие программы, игры и упражнения, раздаточный материал для 

организации деятельности. 

Рабочее пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности специалиста. В настоящее время психологический 

кабинет одновременно совмещает в себе несколько функциональных зон: 

методическую, консультативную, место для индивидуальной и групповой работы с 

детьми. Функциональное распределение кабинета по зонам помогает заниматься 

консультированием и диагностикой, профилактикой и просвещением; развивающей, 

коррекционной, 

методической и экспертной деятельностью. Без кабинета и соответствующего 

оборудования выполнить подобное невозможно. 

Рабочая (личная) зона служит для подготовки к работе (занятиям, 

консультациям, обследованиям), обработки данных и хранения документации. 

Необходимым элементом кабинета служит библиотечка специальной 

психологопедагогической литературы. 

Зона первичного приема и беседы оснащена рабочим столом, картотекой с 

данными о клиентах (детях, учителях, родителях), закрытой картотекой, содержащей 

данные и результаты обследований, которые недоступны посторонним. В шкафу 

размещаются психологические таблицы, плакаты, методический материал и другой 

инструментарий для психологического обследования. 

Зона песочной терапии оборудована песочницами и стеллажом с 

необходимым набором игрушек. 

Индивидуальное рабочее место с аппаратно-программным комплексом для 

детей с ОВЗ позволяет проводить компьютерную диагностику учащихся и 

организовывать работу учащихся с нарушением зрения, слуха и нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Зона игровой терапии не имеет особого места в кабинете, она сливается с 

релаксационной зоной. Кабинет оборудован различными настольными играми и 

мягкими игрушками. Сама обстановка помогает детям расслабиться, настроиться на 

позитивное общение и игру. Свободное размещение удобных мягких кресел служит 

для отдыха, снятия усталости и восстановления работоспособности в сеансах 

кратковременной релаксации, а также при обучении методам саморегуляции в 

группах. Помимо обучения навыкам формирования состояния релаксации, в этой зоне 

можно проводить занятия и сеансы аутогенной тренировки с просмотром слайдо- и 

видеопрограмм с музыкальным сопровождением. 
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ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

 

2. Кабинет коррекционно-развивающей работы, находится на первом этаже школы, 

что делает его доступным для детей-инвалидов. 

Пространство кабинета является важной частью развивающей предметной 

среды общеобразовательной школы. В кабинете имеется две зоны: коррекционно-

развивающая и игровая. 

Зона коррекционно-развивающей работы представлена партами, маркерной 

доской, комплектами дидактического материала и специальным оборудованием, 

полученным в рамках проекта «Доступная среда» (развивающие игры, 

психологические методики, набор психолога «Пертра» и т.д.). 

В игровой зоне находятся мягкие диваны, сухой бассейн, наборы 

конструкторов, игрушки и наборы различных игр. 

В кабинете достаточно места для проведения с младшими школьниками игр и 

коррекционно-развивающих занятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Наименование Кол 

ичес 

тво 

1. Балансировка и координация: кочки на болоте 1 

2. Балансировка и координация: шарик в лабиринте 1 

3. Тактильная игра «Рисуем на песке»: базовый комплект 1 

4. Тактильная игра «Рисуем на песке»: кварцевый песок в упаковке 3 

5. Тактильная игра «Рисуем на песке»: крышка к поддону 1 

6. Тактильная игра «Рисуем на песке»: дополнительный набор 1 

7. Тактильные доски большие (комплект) 1 

8. Ящик с подсветкой к тактильной игре с песком 1 

9. Стол для работы с песком 1 

10. Мяч фитболдиам. 65 см 2 

11. Сверкающее домино 1 

12. Набор полупрозрачных строительных кубиков 1 

13. Мягкие игрушки 6 

14. Шнуровальный планшет 1 

15. Математический планшет «Геометрик» 2 

16. Набор «Морское дно» для игры с песком 1 

17. Набор мелких игрушек в ассортименте 1 

18. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями зрения 1 

19. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями слуха 1 

20. Развивающая игра «Баррикадо» 1 
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ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 
 

 

№ п/п Наименование Коли 

чество 
1. Набор психолога «Пертра» с методическими материалами 1 

2. Балансировка и координация: доска на четырех роликах 1 

3. Балансировка и координация: шарик в лабиринте 1 

4. Магнитная игра «Лабиринт» 1 

5. Мяч для игры в помещениях 2 

6. Развивающая игра «Сенсино» 1 

7. Комплект фишек для «Сенсино»: животные 1 

8. Комплект фишек для «Сенсино»: латинские буквы 1 

9. Комплект фишек для «Сенсино»: простые геометрические фигуры 1 

10. Комплект фишек для «Сенсино»: различные поверхности 1 

11. Комплект фишек для «Сенсино»: сложные геометрические фигуры 1 

12. Комплект фишек для «Сенсино»: цифры 1 

13. Тактильная игра «Рисуем на песке»: базовый комплект 1 

14. Тактильная игра «Рисуем на песке»: кварцевый песок в упаковке 3 

15. Тактильная игра «Рисуем на песке»: крышка к поддону 1 

16. Тактильная игра «Рисуем на песке»: дополнительный набор 1 

17. Тактильная игра «Рисуем на песке»: зеркало 1 

18. Тактильные доски большие (комплект) 1 

19. Ящик с подсветкой к тактильной игре с песком 1 

20. Стол для работы с песком 1 

21. Мяч фитболдиам. 45 см 2 

22. Мяч фитболдиам. 65 см 2 

23. Диск спортивный массажный диам. 32 см 2 

24. Мяч массажный д. 6 см 1 

25. Мяч массажный д. 8 см 1 

26. Мяч массажный д. 9 см 1 

27. Мяч массажный д. 10 см 1 

28. Мяч массажный д. 28 см 1 

29. Валик массажный 1 

30. Кольцо массажное 1 
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31. Кубик «Кости» 2 

32. Пирамида для развития равновесия 1 

33. Пирамида приключений 1 

34. Набор винтиков и гаечек 1 

35. Тактильная игра «Пощупай и угадай» 1 

36. Набор тактильных шаров (7пар) 1 

37. Развивающая игра «Уравновесим шары» 1 

38. Тактильная игра «Определи наощупь» 1 

39. Тактильная игра «Подбери пару» 1 

40. Тактильная пирамида 1 

41. Игра «Что это?» 1 

42. Игра «Мягче-жестче» 1 

43. Тактильная дорожка 1 

44. Тактильная игра «Пощупай рукой, определи ногой» 1 
45. Винтовые цветочки 1 

46. Звучащие куклы 1 

47. Игра «Запомни звук» 1 

48. Игра «Калейдо» 1 

49. Игра «Калейдо»: дополнительные прозрачные элементы 1 

50. Зеркальный уголок для создания оптических эффектов 1 

51. Игра «Подуй на шарик» 1 

52. Сверкающее домино 1 

53. Игра «Тактилото» 1 

54. Набор мягких кирпичей различной жесткости «Компримо» 1 

55. Игра «Сенсибар» 1 

56. Набор полупрозрачных строительных кубиков 2 

57. Шнуровальный планшет 2 

58. Набор кубиков «Сложи картинку» 3 

59. Математический планшет «Геометрик» 2 

60. Набор «Морское дно» для игры с песком 1 

61. Набор мелких игрушек в ассортименте 1 

62. Аппарат звукоусиливающий 1 

63. Аппарат для коррекции речи 1 

64. Клавиатура с большими кнопками и разделяющей кнопки насадкой 1 

65. Кубики Никитина 1 

66. Комплект для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 1 

67. Сухой бассейн с шарами 1 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

№ 

п/п 

Наименование Коли 

чество 
1 Карточки с упражнениями 1 

2 МариеллаЗейц. Пишем и рисуем на песке 1 

3 Игровой комплект Пертра. Методические рекомендации. 1 

4 Наборы предметных картинок 13 

5 Набор муляжей «Овощи и фрукты» 1 

6 Пазлы 9 
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3. Кабинет логопеда 

В кабинете имеется: 

- рабочее место, оборудованное компьютером, принтером; 

- зона первичного приема и беседы; 

- место для занятий с детьми; 
             ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

№ п/п Наименование Коли 

чество 

1. Звуковые кубики на развитие фонематического слуха. 1 

2. 
Устройство для контроля собственной речи и развития 

фонематического слуха. 
1 

3. Массажер для логопедического массажа Су-Джок. 2 

4. Зонд «Вертушка» для выработки речевого дыхания. 1 

5. Дыхательный тренажёр «Аэробол» для развития речи. 1 

6. Трубочки для выработки воздушной струи. 1уп 
7. Формирование темпо-ритмической стороны речи. Аппарат «Монолог 

АКР - 01» 
1 

8. Логопедический массажёр «Сова» 1 
9. Зонд массажный для миогимнастики с металлической бусиной на 

толстой ручке с накаткой. 
1 

10. Муляж ротовой полости. 1 

11. Логопедические зеркала для артикуляционной гимнастики. 4 

12. Роликовый массажёр для лица. 1 
 

Логопедические тетради: 
 

13. - «Дисграфия. Учусь различать звуки: 1-4 классы» 1 

14. - «Дисграфия. Учусь различать буквы: 1-4 классы» 1 

15. - «Дисграфия. Языковой анализ и синтез: 2 класс» 1 

16. - «Дисграфия. Языковой анализ и синтез: 3 класс» 1 
17. Пособие «Занимательные задания логопеда для школьников 2-3 

классы» 
1 

18. 
Пособие «Занимательные задания логопеда для школьников 3-4 

классы» 
1 

19. Логопедические игры и упражнения для развития речи у детей с 

расстройствами аутистического спектра. 
1 

20. 
Логопедия: Развивающие игры на CD «Читаем легко» для 

тренировки навыка чтения. 
1 

21. 
Логопедия: Развивающие игры на CD «Речевой экспресс» для 

занятий с обучающимися с общим недоразвитием речи (ОНР). 
1 

22. Наборы карточек по различным лексическим темам. 9 

23. Развивающая игра «Читаем по слогам» 1 
24. 

Альбомы для автоматизации звуков, карточки для постановки звуков. 

1 компл. 

25. Звуковые дорожки для закрепления звуков. 1 

26. 
Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей. 

1компл. 

27. Диагностическое обследование: альбом для логопеда. 1 
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2.3.5  Информационно-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ сформированы 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу основного общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям). 

Кроме учебной литературы библиотека школы содержит фонд дополнительной 

литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; 

литература по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических 

условий лицея представлена в виде таблицы, включающей в себя параметры реализуемых 

возможностей ИОС и показатели степени реализации создаваемых условий в 

образовательной деятельности. 

№ п/п Информационно-методические средства в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Имеются в 

наличии 

1. 

Мультимедийные проекторы и экраны, принтеры, сканеры, 

цифровые фотоаппараты, цифровая видеокамера, 

многофункциональное устройство лазерное, компьютер 

портативный (ноутбук) со звуковым эффектом, 

интерактивные доски 

+ 

2. АРМ педагогов + 

3. Естественнонаучная лаборатория + 

4. Учебно-методические пособия + 

5. Программные инструменты (в том числе Перворобот) + 

6. 
Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки 

+ 

7. 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде (сайт школы, АИС «Сетевой город. Образование») 

+ 

8. Компоненты на бумажных носителях + 

9. Компоненты на цифровых носителях + 
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10. Электронные приложения к учебникам + 

 
 

 

 
В школе имеется внутренняя локальная компьютерная сеть. Установлен контент--

фильтр ограничивающий доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. Имеются компьютеры с ЭОРами и 

доступом в Интернет на рабочих местах педагогов, а также компьютеры с ЭОРами и 

доступом в Интернет на уроках и во внеурочное время у обучающихся (мобильный 

компьютерный класс, компьютеры в информационно-библиотечном центре). 

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

осуществляется посредством АИС «Сетевой город». 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по АООП НОО ЗПР (вариант 7.1) 

 

Об-ая об-ть Предмет Класс  Автор, название 

учебной программы, 

год издания 

cd-диски Методические пособия для 

учителя 

Автор, название 

учебника 

Приложение 

к учебнику 

на электр. 

носителе 

Прим-ие 

Русский язык  

 Обучение 

грамоте 

1 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  Русский 

язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций.  — М. : 

Просвещение, 2014. 

Страна 

Буквария. 

Учимся читать 

Горепцкий В.Г. Обучение 

грамоте. Методическое пособие 

с поурочными разработками. 1 

класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

В.Г. Горецкий, Н.М. Белянкова. 

– М.: Просвещение, 2012. – 

(Школа России) 

Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и 

др. Азбука. Учебник. 1 

класс. В 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2018. – 

(Школа России) 

  

 Русский 

язык 

1 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  Русский 

язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций.  — М. : 

Просвещение, 2014. 

Страна 

Лингвиния. 

Фонетика. 

Графика. 

Орфография: 

мультимедийн

ая книжка  

Канакина В.П. Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 

класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. Организаций / 

В.П. Канакина. – М.: 

Просвещение, 2017. – (Школа 

России) 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.  Русский 

язык. Учебник. 1 кл. -  

М.: Просвещение, 2018. 

– (Школа России) 

  

 2 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Страна 

Лингвиния. 

Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.  Русский 
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Дементьева М.Н., 

Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В.  Русский 

язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций.  — М. : 

Просвещение, 2014. 

Фонетика. 

Графика. 

Орфография: 

мультимедийн

ая книжка 

разработками. 2 класс. Учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / В. П. 

Канакина. -  М.: Просвещение, 

2017. – (Школа России). 

язык. Учебник. 2 кл. – 

М.: Просвещение, 2019. 

– (Школа России)                

 3 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., 

Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В.  Русский 

язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций.  — М. : 

Просвещение, 2014. 

Страна 

Лингвиния. 

Фонетика. 

Графика. 

Орфография: 

мультимедийн

ая книжка 

Канакина В.П.  Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 3 

класс. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. В 

2 ч. Ч. 1 / В. П. Канакина. — М.: 

Просвещение, 2017.  — (Школа 

России). 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.  Русский 

язык. Учебник. 3 кл. – 

М.: Просвещение, 2020. 

– (Школа России)                

  

 4 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., 

Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В.  Русский 

язык. Рабочие 

программы. Предметная 

Страна 

Лингвиния. 

Фонетика. 

Графика. 

Орфография: 

мультимедийн

ая книжка 

Канакина В.П.  Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 

класс. Учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. В 

2 ч. Ч. 1 / В. П. Канакина. — М.: 

Просвещение, 2017.  — (Школа 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.  Русский 

язык. Учебник. 4 кл. – 

М.: Просвещение, 2021. 

– (Школа России)                
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линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций.  — М. : 

Просвещение, 2014. 

России). 

Русский родной язык  

  1 Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы.  1–4 

классы: учеб.  пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [О. М. 

Александрова и др.] под 

ред. О. М. 

Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020. 

 Русский родной язык: 1 класс: 

методическое пособие / [О. М. 

Александрова,  

М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко 

и др.; под ред. О. М. 

Александровой]. – М.:  

Учебная литература, 2018. 

Русский родной язык. 1 

класс: учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций / О.М. 

Александрова и др. – 

М.: Просвещение 

(PDF-версия учебника) 

  

  2 Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы.  1–4 

классы: учеб.  пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [О. М. 

Александрова и др.] под 

ред. О. М. 

Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020. 

  Русский родной язык. 2 

класс: учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций / О.М. 

Александрова и др.. – 

М.: Просвещение 

(PDF-версия учебника) 

  

  3 Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы.  1–4 

классы: учеб.  пособие 

для общеобразоват. 

  Русский родной язык. 3 

класс: учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций / О.М. 

Александрова и др. – 
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организаций / [О. М. 

Александрова и др.] под 

ред. О. М. 

Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020. 

М.: Просвещение 

(PDF-версия учебника) 

  4 Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы.  1–4 

классы: учеб.  пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [О. М. 

Александрова и др.] под 

ред. О. М. 

Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020. 

  Русский родной язык. 4 

класс: учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций / О.М. 

Александрова и др. – 

М.: Просвещение 

(PDF-версия учебника) 

  

Литературное чтение  

 Литератур

ное 

чтение 

1 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Бойкина 

М.В.  Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций.  — М. : 

Просвещение, 2014. 

Учимся 

говорить 

правильно: 

программа для 

развития речи, 

формирования 

правильного 

произношения 

Стефаненко Н.А. Литературное 

чтение. Методические 

рекомендации. 1 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Н.А. Стефаненко. 

– М.: Просвещение, 2017. – 

(Школа России) 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение. 

Учебник. 1 класс. В 2 

частях. – М.: 

Просвещение, 2018. – 

(Школа России) 

  

 2 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Бойкина 

М.В.  Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

 Стефаненко Н. А. Литературное 

чтение. Методические 

рекомендации. 2 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Н.  А.  

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение. 

Учебник. 2 класс. В 2 
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линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций.  — М. : 

Просвещение, 2014. 

Стефаненко. -  

М.: Просвещение, 2017.  - 

(Школа России).   

частях. – М.: 

Просвещение, 2019. – 

(Школа России) 

 3 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Бойкина 

М.В.  Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций.  — М. : 

Просвещение, 2014. 

 Стефаненко Н.А. Литературное 

чтение. Методические 

рекомендации. 3 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Н.А. Стефаненко. 

– М.: Просвещение, 2017. – 91 с. 

– (Школа России). 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение. 

Учебник. 3 класс. В 2 

частях. – М.: 

Просвещение, 2020. – 

(Школа России) 

  

 4 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Бойкина 

М.В.  Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций.  — М. : 

Просвещение, 2014. 

 Стефаненко Н.А. Литературное 

чтение. Методические 

рекомендации. 4 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Н.А. Стефаненко. 

– М.: Просвещение, 2017. – 91 с. 

– (Школа России). 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др. 

Литературное чтение. 

Учебник. 4 класс. В 2 

частях. – М.: 

Просвещение, 2021. – 

(Школа России) 

  

Математика   

 Математи 1 Моро М.И., Волкова Веселые Математика. Методические Моро М. И., Волкова С.   
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ка  С.И., Степанова С.В. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций. — М. : 

Просвещение, 2016 

уроки. 

Математика 

рекомендации. 1 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова и 

др. – М.: Просвещение, 2017. – 

(Школа России)  

И., Степанова С. В. 

Математика. 1 кл. В 2 ч.  

– М.: Просвещение, 

2018. – (Школа России)                                

 2 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций. — М. : 

Просвещение, 2014. 

Уроки КиМ: 

математика. 2 

кл. 

Математика.  Методические 

рекомендации. 2 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / С. 

И. Волкова, С. В. Степанова, М. 

А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. -  

М.: Просвещение, 2017. - 

(Школа России). 

Моро М. И., Бантова М. 

А., Бельтюкова Г. В. 

Математика. 2 кл. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2019. – (Школа России)                                 

  

 3 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

Уроки КиМ: 

математика 

Математика.  Методические 

рекомендации.  3 класс: учебное 

пособие для общеобразоват.  

организаций / [С.  И.  Волкова, 

С.  В.  Степанова, М. А. 

Бантова, Г.  В.  Бельтюкова]. — 

М.: Просвещение, 2017. — 172 

с. — (Школа России). 

Моро М. И., Бантова М. 

А., Бельтюкова Г. В. 

Математика. 3 кл. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2020. – (Школа России)                                 
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общеобразоват. 

организаций. — М. : 

Просвещение, 2014. 

 4 . 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций. — М. : 

Просвещение, 2014. 

Уроки КиМ: 

математика 

Математика.  Методические 

рекомендации.  3 класс: учебное 

пособие для общеобразоват.  

организаций / [С.  И.  Волкова, 

С.  В.  Степанова, М. А. 

Бантова, Г.  В.  Бельтюкова]. — 

М.: Просвещение, 2017. — 172 

с. — (Школа России). 

Моро М. И., Бантова М. 

А., Бельтюкова Г. В. 

Математика. 4 кл. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2021. – (Школа России)                                 

  

  

Окружающий мир  

 Окруж. 

мир 

1 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций . — М. : 

Просвещение, 2014 

Уроки КиМ: 

окружающий 

мир. 1 кл. 

Окружающий мир. 

Методические рекомендации. 1 

класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

А.А. Плешаков, М.А. Ионова, 

О.Б. Кирпичева, А.Е. Соловьева. 

– М.: Просвещение, 2014. – 

(Школа России) 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. В 2 

частях. – М.: 

Просвещение, 2018. – 

(Школа России) 

  

 2 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Уроки КиМ: 

окружающий 

мир. 2 кл. 

Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Методические 

рекомендации. 2 класс: пособие 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 2 класс. В 2 
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Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций. — М. : 

Просвещение, 2014 

для учителей общеобразоват. 

учреждений / А. А. Плешаков, 

А. Е. Соловьева. - М.:  

Просвещение, 2012. -  (Школа 

России). 

частях. – М.: 

Просвещение, 2019. – 

(Школа России) 

 3 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы : пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций . — М. : 

Просвещение, 2014 

Уроки КиМ: 

окружающий 

мир. 3 кл. 

Плешаков А. А. Окружающий 

мир.  Методические 

рекомендации.  3 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват.  

организаций  /  А. А. Плешаков,  

Н. М. Белянкова,  А. Е. 

Соловьева.— М. :  

Просвещение, 2017.— (Школа 

России). 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 3 класс. В 2 

частях. – М.: 

Просвещение, 2020. – 

(Школа России) 

  

 4 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций. — М. : 

Просвещение, 2014 

Уроки КиМ: 

окружающий 

мир. 4 кл. 

Плешаков А. А. Окружающий 

мир.  Методические 

рекомендации.  3 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват.  

организаций  /  А. А. Плешаков,  

Н. М. Белянкова,  А. Е. 

Соловьева.— М. :  

Просвещение, 2017.— (Школа 

России 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 4 класс. В 2 

частях. – М.: 

Просвещение, 2021. – 

(Школа России) 

  

Музыка   

 Музыка  1 Сергеева Г. П. Музыка. 

Рабочие программы. 

 Критская Е.Д. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1-4 

Критская Е.Д. Музыка. 

1 класс: учеб. для 
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Предметная линия учеб  

ников Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. 1—4 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Г. П. 

Серге е ва, Е. Д. 

Критская, Т. С. 

Шмагина. — 7-е изд. — 

М. : Просвещение, 2017. 

классы / Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2015   

общеобразоват. 

организаций / Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

 2 Сергеева Г. П. Музыка. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учеб  

ников Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. 1—4 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Г. П. 

Серге е ва, Е. Д. 

Критская, Т. С. 

Шмагина. — 7-е изд. — 

М. : Просвещение, 2017. 

 Критская Е.Д. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1-4 

классы / Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2015   

Критская Е.Д. Музыка. 

2 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2019 

 

  

 3 Сергеева Г. П. Музыка. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учеб  

ников Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. 1—4 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Г. П. 

Серге е ва, Е. Д. 

Критская, Т. С. 

Шмагина. — 7-е изд. — 

 Критская Е.Д. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 1-4 

классы / Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2015   

Критская Е.Д. Музыка. 

3 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2019 
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М. : Просвещение, 2017. 

 4 Челышева 

Т.В., Кузнецова В.В. 

Музыка. 1-4 класс. 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету. 1-4 кл. / Т.В. 

Челышева, В.В. 

Кузнецова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2016 

 Челышева Т.В. Музыка. 4 кл.: 

методическое пособие / Т.В. 

Челышева, В.В. Кузнецова. – 

М.: Академкнига/Учебник, 2014 

Челышева Т.В. Музыка: 

4 кл.: Учебник / Т.В. 

Челышева, В.В. 

Кузнецова. – М.: 

Академкнига/Учебник 

(PDF-версия учебника) 

  

Изобразительное искусство  

  1 Изобразительное 

искусство.  Сборник 

примерных рабочих 

программ.  Предметная 

линия учебников под  

редакцией Б.  М.  

Неменского.  1—4 

классы.  Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М.  

Неменско-го.  5—8 

классы: учеб.  пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [Б. М.  

Неменский и др.].  — 

М.  :  Просвещение,  

2020. 

 Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы   / [Б.М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Е. 

И. Коротеева и др.] ; под ред. Б. 

М. Неменского.  — М. : 

Просвещение, 2016 

Неменская Л.А.  

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Л.А. 

Неменская; под ред. 

Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

  

 2 Изобразительное 

искусство.  Сборник 

примерных рабочих 

программ.  Предметная 

 Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы   / [Б.М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Е. 

Коротеева Е.И. / Под 

редакцией Неменского 

Б. М. Изобразительное 

искусство. Искусство и 

  

http://www.akademkniga.ru/authors/1103/
http://www.akademkniga.ru/authors/1103/
http://www.akademkniga.ru/authors/1104/
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линия учебников под  

редакцией Б.  М.  

Неменского.  1—4 

классы.  Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М.  

Неменско-го.  5—8 

классы: учеб.  пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [Б. М.  

Неменский и др.].  — 

М.  :  Просвещение,  

2020. 

И. Коротеева и др.]; под ред. Б. 

М. Неменского.  — М. : 

Просвещение, 2013 

ты. 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2016 

 3 Изобразительное 

искусство.  Сборник 

примерных рабочих 

программ.  Предметная 

линия учебников под  

редакцией Б.  М.  

Неменского.  1—4 

классы.  Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М.  

Неменско-го.  5—8 

классы: учеб.  пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [Б. М.  

Неменский и др.].  — 

М.  :  Просвещение,  

2020. 

 Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы   / [Б.М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Е. 

И. Коротеева и др.] ; под ред. Б. 

М. Неменского.  — М. : 

Просвещение, 2013 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс.  / 

Н.А. Горяева, Л.А. 

Неменская, А.С. 

Питерских и т.д.; под 

ред. Б.М. Неменского.  

– М.: Просвещение, 

2016 

  

 4 Кашекова И.Э. 

Изобразительное 

искусство. Примерная 

 Кашекова И.Э. Изобразительное 

искусство. Поурочно-

тематическое планирование. 4 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

Изобразительное 
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рабочая программа по 

учебному предмету. 1-4 

кл. / И.Э. Кашекова. – 

М.: 

Академкнига/Учебник, 

2015 

класс: методическое пособие / 

И.Э. Кашекова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014 

искусство: 4 класс: 

Учебник / И.Э. 

Кашекова, А.Л. 

Кашеков – М.: 

Академкнига/Учебник 

 (PDF-версия учебника) 

Технология   

 Технологи

я  

1 Лутцева Е. А. 

Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. — 

2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

 Лутцева Е. А. Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 

класс: пособие для учите- 

лей общеобразоват. организаций 

/ Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 

2-е изд. — М.: Просвещение, 

2014. 

 

 

Лутцева Е.А. 

Технология. 1 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева.  – 

М.: Просвещение, 2018 

  

  

 2 Лутцева Е. А. 

Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. — 

2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

 Лутцева Е. А. Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 2 

класс: пособие для учителей 

обще- образоват. организаций / 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. -  

 М.: Просвещение, 2013. - 

(Школа России). 

Лутцева Е.А. 

Технология. 2 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева.  – 

М.: Просвещение, 2019 

 

  

 3 Лутцева Е. А. 

Технология. Рабочие 

 Лутцева Е. А. Технология. 

Методическое пособие с 

Лутцева Е.А. 

Технология. 3 класс: 
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программы. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. — 

2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. 

поурочными разработками. 3 

класс: пособие для учителей 

обще- образоват. организаций / 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. —   

М.: Просвещение, 2014. — 184 

с. — (Школа Рос сии). 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева.  – 

М.: Просвещение, 2019 

 

 4 Рагозина Т.М., Мылова 

И.Б.  Технология. 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету. 1-4 классы. - 

М.: 

Академкнига/Учебник, 

2012. 

  Рагозина Т.М, Гринева А.А., 

Мылова И.Б. Технология. 1-4 

класс: Методическое пособие 

для учителя. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

РагозинаТ.М. 

Технология. 4 кл.: 

Учебник / Т.М. Рагоина, 

А.А. Гринева, И.Б. 

Мылова. – М.: 

Академкнига/Учебник 

 (PDF-версия учебника) 

  

Английский язык  

  2 Рабочая программа. 

Английский язык. 2—4 

классы: учебно-

методическое пособие / 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова. — 

М.: Дрофа, 2015. — 

(Rainbow English). 

CD к учебнику 

Тер-Минасова 

С.Г. 

(Перспективна

я начальная 

школа) 

Английский 

язык 2 Класс. 

2016 г. 

Афанасьева О.В. Английский 

язык. 2 класс: Книга для учителя 

к учебнику О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой: учебно-

методическое пособие / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. 

Колесникова. – М.:  Дрофа, 

2015. - (Rainbow English). 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 2 

класс. В 2 ч.: учебник / 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. – м.: Дрофа, 

2016. – (Rainbow 

English) 

  

 3 Рабочая программа. 

Английский язык. 2—4 

классы: учебно-

методическое пособие / 

О. В. Афанасьева, И. В. 

CD к учебнику 

Тер-Минасова 

С.Г. 

(Перспективна

я начальная 

Афанасьева О.В. Английский 

язык. 3 класс: Книга для учителя 

к учебнику О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой: учебно-

методическое пособие / О.В. 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 3 

класс. В 2 ч.: учебник / 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. – м.: Дрофа, 
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Михеева, Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова. — 

М.: Дрофа, 2015. — 

(Rainbow English). 

школа) 

Английский 

язык 3 Класс. 

2016 г. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. 

Колесникова. – М.:  Дрофа, 

2015. - (Rainbow English). 

2017. – (Rainbow 

English) 

 4 Соловова, Е.Н. 

Английский язык. 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету. 2–9 кл.: 

учебно-методическое 

пособие / Е.Н. 

Соловова. – 2-е изд., 

пересмотр. – М.: 

Академкнига/Учебник, 

2015.  

CD к учебнику 

Тер-Минасова 

С.Г. 

(Перспективна

я начальная 

школа) 

Английский 

язык 4 Класс. 

2016 г. 

 

Книга для учителя к учебнику 

английского языка для 

общеобразовательных 

учреждений: Методическое 

пособие: 4 кл. / С.Г. Тер-

Минасова, Л.М. Узунова, Е.И. 

Сухина, Д.С. Обукаускайте. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

 

Английский язык: 4 кл.: 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: В 2 ч.  / 

С.Г.  Тер-Минасова, 

Л.М. Узунова, Е.И. 

Сухинина, Ю.О. 

Собещанская.  – М.: 

Академкнига / Учебник 

 (PDF-версия учебника) 

Аудиоприло-

жение к 

учеб-нику 

Тер-

Минасова 

С.Г.(Перспек

-тивная 

началь-ная 

школа) Ан-

глийский 

язык 4 Класс  

2016г 

 

Основы религиозных культур и светской этики  

  4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Сборник рабочих 

программ. 4 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / [А.Я. 

Данилюк, Т.В. 

Емельянова, О.Н. 

Марченко]. – М.: 

Просвещение, 2014   

 Обернихина Г.А. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы православной 

культуры. Методическое 

пособие. 4 класс / Г.А. 

Обернихна. – М.: Просвещение, 

2014 

Кураев А. В. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 

4-5 классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

учреждений / А.В. 

Кураев. – М.: 

Просвещение, 2012 

 

  

Физическая культура  

 Физическа 1 Физическая культура.  Лях В. И. Физическая культура.  Лях В.И. Физическая   
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я культура Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха.1 - 

4 кл.: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012 

Методические рекомендации.  

1—4 классы: учеб.  пособие для 

общеобразоват.  организаций / 

В. И. Лях.  —  М.: Просвещение, 

2021.  —  175 с.  — (Школа  

России). 

культура. 1-4 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. 

– М.: Просвещение, 

2016 

 

  2 Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха.1 - 

4 кл.: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012 

 Лях В. И. Физическая культура.  

Методические рекомендации.  

1—4 классы: учеб.  пособие для 

общеобразоват.  организаций / 

В. И. Лях.  —  М.: Просвещение, 

2021.  —  175 с.  — (Школа  

России). 

Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. 

– М.: Просвещение,2016 

 

  

  3 Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха.1 - 

4 кл.: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012 

 Лях В. И. Физическая культура.  

Методические рекомендации.  

1—4 классы: учеб.  пособие для 

общеобразоват.  организаций / 

В. И. Лях.  —  М.: Просвещение, 

2021.  —  175 с.  — (Школа  

России). 

Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. 

– М.: Просвещение,2016 

 

  

  4 Физическая культура. 1-

4 класс. Примерная 

рабочая программа по 

учебному предмету / 

А.В. Шишкина. – М.: 

Академкнига/Учебник 

  Физическая культура: 

3,4 кл.: Учебник для 

общеобразоват. 

учреждений / А.В. 

Шишкина, А.П. 

Алимпиева, В.В. 

Бисеров. – М.: 
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Академкнига/Учебник, 

(PDF-версия учебника) 
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2.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС; 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

- описание кадровых, психолого-педагогических,

 финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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2.3.7 Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО и создание условий для его реализации. 

Задачи: 

1. Привести нормативно-правовую базу школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО (в действующей редакции). 

2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечение процесса реализации ФГОС ООО. 

3. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта реализации ФГОС НОО в школе и за его 

пределами. 

4. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в школе. 

 

1. Организационное обеспечение реализации ФГОС начального общего образования Цель: создание различных 

педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 
Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

Составление плана методической работы школы по 

реализации ФГОС НОО с учётом мероприятий по 

внутришкольному повышению квалификации 

учителей 

Ежегодно 

июнь-август 

Зам. директора по УВР Внесение дополнений в план 

методической работы школы 

Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных программ 

НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

Ежегодно 

май-июнь 

Рабочая группа Карта самооценки готовности школы к 

реализации ФГОС НОО 

Анализ соответствия материально-технической базы 

реализации ООП НОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Ежегодно 

апрель -май 

Директор, зам.директора по 
АХР 

Карта самооценки готовности школы к 

реализации ФГОС НОО 

Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в МБОУ 
"СОШ № 1" 

В течение года Зам. директора по УВР Выявление положительного опыта, 

который может быть использован в 

начальной и основой школе 

Участие в семинарах и совещаниях муниципального и 

регионального уровней по вопросам ФГОС НОО 

в течение года Зам. директора по УВР Информирование заинтересованных 

лиц о результатах семинаров 

Проведение совещаний при директоре о ходе 

реализации ФГОС НОО в школе 

в течение года Директор, зам. директора по 
УВР 

Аналитические справки, решение 

совещаний, приказы директора 
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Комплектование БИЦ УМК по всем предметам 

учебного плана в соответствии с Федеральным 

перечнем 

в течение года Заведующий БИЦ Оснащённость школьного БИЦ 

необходимыми УМК, учебными 

пособиями 

Разработка раздела плана внутриучрежденческого 

контроля за реализацией ФГОС НОО 

Ежегодно 

июнь 

Зам. директора по УВР Проект раздела плана ВУК «Реализация 

ФГОС НОО» 

Разработка плана повышения квалификации (курсовая 

подготовка) по вопросам ФГОС НОО и формирование 

заявки в организации, осуществляющие курсовую 

подготовку 

в течение года Зам. директора по УВР План повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников, заявка на курсы повышения 

квалификации 

Организация взаимодействия с УДОД, согласование 

общего плана работы 

в течение года Зам директора по ВР Проект модели социального 

партнёрства для реализации ФГОС 

НОО 

Экспертиза отдельных программ по учебным 

предметам и программ, входящих в состав АООП 

НОО школы 

Ежегодно 

май-июнь 

Зам. директора по УВР Заключение экспертных групп 

2.Нормативное обеспечение реализации ФГОС начального общего образования Цель: создание в школе 

необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм реализации стандарта второго поколения. 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, краевого, муниципального 

уровней 

в течение года Зам. директора по УВР 
заведующий БИЦ 

Банк нормативно-правовых документов 

Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих реализацию ФГОС НОО, 

доведение нормативных документов до сведения всех 

заинтересованных лиц 

В течение года Директор, зам. директора по 
УВР 

Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующие 

деятельность школы 

Формирование списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

март 

ШМО, заведующий БИЦ, 

зам. директора по УВР 

Список учебников, соответствующий 

требованиям ФГОС НОО 

Заключение договоров о взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования детей, с 

учреждениями культуры и спорта 

Ежегодно 

сентябрь 

Директор Договоры 

3.Кадровое обеспечение реализации ФГОС начального общего образования Цель: создать условия для 

непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до 

соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС НОО. 
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Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на текущий учебный год 

сентябрь Директор Штатное расписание 

Составление прогноза обеспечения начальной школы 

педагогическими кадрами на перспективу 

август Директор 

Зам. директора по УВР 
План работы по заполнению вакантных 

мест, определение очерёдности 

курсовой подготовки 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников школы и 

внесение изменений в план курсовой подготовки 

педагогов школы 

ноябрь - декабрь 

каждого года 

Зам. директора по УВР Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к реализации 

ФГОС 

Участие педагогов в работе проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС НОО на базе 

образовательных организаций города и края 

в течение года Зам. директора по УВР Повышения квалификации 

педагогических работников 

Проверка и оценка качества педагогической 

деятельности по реализации ФГОС НОО 

в соответствии с 

планом ВШК 

Администрация школы Выявление проблем в работе по 

реализации ФГОС НОО 

4.Научно - методическое обеспечение реализации ФГОС НОО 

Цели: формирование учебно-методической базы школы; организация повышения квалификации педаг 

изучение опыта других ОО, обмен опытом между коллегами 

 

огов школы на школьном уровне через 

Анализ программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

март-апрель 

Руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

О, заведующий БИЦ 

Аналитическая справка, заявка на 

приобретение литературы 

Разработка рабочих программ изучения предметов (с 

поурочным тематическим планированием) с учетом 

формирования универсальных учебных действий 

апрель-май Руководитель ШМО 

учителей начальных классов 
Проектирование пед. процесса 

педагогами по предметам 

образовательного плана школы с учетом 

требований ФГОС НОО 

Разработка рабочих программ внеурочной 

деятельности с учетом формирования универсальных 

учебных действий и их преемственности с урочной 

деятельности 

апрель-май 

Зам. директора по УВР, ВР, 

руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности 

Изучения концептуальных основ УМК по отдельным 

предметам и учёт их при моделировании рабочих 

программ по предмету 

апрель 

Руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

Моделирование рабочих программ 
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Организация консультационной работы по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

в течение года Зам. директора по УВР Оказание методической помощи 

Проведение тематических педагогических советов, 

тематических и обучающих семинаров по тематике 

внедрения ФГОС НОО согласно плану работы школы 

в течение года Администрация школы Перспективное планирование, 

стратегическое решение основных 

задач образования 

Проведение методических дней в школе в течение 

учебного года по проблемным вопросам реализации 

ФГОС НОО 

в течение года Зам.директора по УВР и ВР Обобщение и обмен опыта учителей 

школы 

Формирование разделов медиатеки БИЦ школы: 

«ФГОС. Нормативно-правовая база» 

«ФГОС. Методические рекомендации» 

«ФГОС. Внеурочная деятельность» 

«ФГОС. Рабочие программы по предметам» «ФГОС. 

Из опыта работы» 

«ФГОС. Воспитательная работа» и др. 

по мере 

поступления 

информации 

Зам. директора по УВР Специальный выпуск дисков 

Формирование банка методических разработок по 

вопросам введения ФГОС НОО: обобщение опыта, 

методические разработки отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности, выступления на 

конференциях, публикации 

по мере 
поступления 

Методический совет, зам. 
директора по УВР 

Материалы для работы, публикация, 

материалы для публичного отчёта 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО Цель: обеспечить информационную среду 

реализации ФГОС НОО в школе, обеспечить открытость данного процесса 

Изучение общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС НОО через сайт и опросные листы 

Май Рабочая группа При необходимости коррекция АООП 

НОО 

Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к 

информационно-образовательным ресурсам, 

техническим средствам обучения 

постоянно Директор Создание условий для оперативной 

ликвидации профессиональных 

затруднений и организации доступа к 

Интернет-ресурсам 

Информирование родителей обучающихся о 

реализации ФГОС через школьный сайт и стендовые 

материалы 

постоянно Рабочая группа Информирование общественности о 

результатах реализации ФГОС НОО 

Использование электронного документооборота в 

образовательном процессе (электронный дневник, 

постоянно Учителя-предметники, 

классные руководители 
Оперативный доступ к информации для 

различных категорий 
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электронный журнал, мониторинг, ВШК через 

систему "Сетевой город") 

  пользователей 

Апробация использования электронных учебников в 

образовательном процессе, тестирования и контроля 

домашнего задания с использованием ИКТ 

постоянно Учителя-предметники Совершенствование организации 

учебного процесса 

7. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС начального общего образования Цель: создание 
необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП НОО школы 

Проведение инвентаризации материально--

технической, учебно-методической базы с целью 

определения её соответствия ФГОС НОО и 

определение необходимых потребностей 

апрель Комиссия: директор, 

заместитель директора по 

АХР, зам.директора по УВР и 

ВР 

Определение потребностей 

Разработка плана мероприятий по приведению 

материально-технической базы школы в соответствие 

с требованиями нового ФГОС 

апрель Директор План мероприятий 

Приведение оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений материальным и 

техническим оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

постоянно Зам.директора по АХР Оформление сметы на материальное и 

техническое оборудование 

Приобретение необходимого материального и 

технического оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

постоянно Директор, 

зам. директора по АХР 
Создание комфортного школьного 

пространства 

 

Контроль состояния системы условий реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
обучающихся с ЗПР 

Объект контроля Сроки проведения 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения реализации федерального государственного стандарта начального общего 

образования 
ежегодно в июне 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с 

реализацией федеральных государственных образовательных стандартов НОО 

систематически 

3. Реализация плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы реализации федеральных ежегодно 
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государственных образовательных стандартов 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур МБОУ «СОШ 

№ 1» по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
ежегодно 

2. Качество реализации моделей взаимодействия МБОУ «СОШ № 1» и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 
ежегодно 

3. Качество реализации системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 
ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления МБОУ «СОШ № 1» к проектированию основной 

образовательной программы начального общего образования 
ежегодно 

Финансовые условия 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов 
ежегодно 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников 

МБОУ «СОШ № 1», в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования 
август ежегодно 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

размещенных на сайте школы 
каждую четверть 

2. Качество информирования родительской общественности о реализации ФГОС ежегодно 

3. Наличие рекомендаций для педагогических работников ежегодно 
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Контроль состояния системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

Объект контроля Сроки проведения 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации федерального государственного 

стандарта начального общего образования  

ежегодно в июне 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО в связи с 

реализацией федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО 

систематически 

3. Реализация плана научно-методической 

работы с ориентацией на проблемы 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ежегодно 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур МБОУ «СОШ 

№ 1» по реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

ежегодно 

2. Качество реализации моделей 

взаимодействия МБОУ «СОШ № 1» и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

3. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления МБОУ «СОШ 

№ 1» к проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

ежегодно 

Финансовые условия 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации основной 

образовательной программы и достижения 

планируемых результатов 

ежегодно 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

МБОУ «СОШ № 1», в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размера премирования 

август ежегодно 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о каждую четверть 
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реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, размещенных 

на сайте школы 

2. Качество информирования родительской 

общественности о реализации ФГОС 

ежегодно 

3. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников  

ежегодно 
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