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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей  начальной 

ступени образования муниципального   общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы № 15, рассмотрена  и принята педагогическим советом 

(протокол № 1 от 30.08.2019), утверждена   советом  образовательного учреждения 

(протокол № 1 от 26.08.2019). 

          Основная  образовательная  программа начального общего  образования (далее 

- ООП НОО) разработана  в соответствии с требованиями  ст.14,15 Закона РФ «Об  

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373   от 06 октября 2009 года), приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373», на основе Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения, подготовленной Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО (Москва, Просвещение, 2010 год) и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования.  

         ООП НОО направлена на формирование общей культуры,  духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   ООП НОО – 

программа действий  всех субъектов образовательного процесса МКОУ СОШ № 15 по 

достижению качественных результатов современного образования. 

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности младших 

школьников и опирается на планируемые в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом начального общего образования результаты.     

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет),  являются: 

• смена ведущей деятельности ребѐнка —  переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (при сохранении значимости игровой, на базе 

которой развиваются учебные навыки и компетентности); 

• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 

учится планировать свою учебную деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку);  

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения  и длительной сосредоточенности; 

• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 

реагирует на эмоции учителя); 

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

• усиление роли самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми другими», которыми 

являются, прежде всего, взрослые, особенно учитель). 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
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индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

         Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся, 

родители (путѐм участия в родительском комитете), педагоги, общественность (через 

участие  в Управляющем и Попечительском советах школы). 

         Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет 

использование в образовательном процессе следующих технологий и форм: 

Технологии: 
-   информационно-коммуникативные; 

-   игровые; 

-   здоровьесберегающие; 

-   развивающее обучение; 

-   проблемное обучение; 

-   оценивание учебных успехов учащихся. 

Формы: 
- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

- внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного 

пространства как место реализации личности младшего школьника (кружки, секции, 

клубы по интересам, конкурсы, олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные 

недели, выставки, мастерские эстафеты, экскурсии). 

         Целью образования, происходящего в форме учебной и внеурочной 

деятельности, является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

          Данный  этап образования ставит перед собой следующие стратегические 

цели: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

 формирование у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; опыта осуществления различных видов 

деятельности; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

• помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, 

визуально-художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  

технологической); 
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 приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах  деятельности; 

 становление учебного сообщества класса через разные формы учебного 

сотрудничества. 

 

         Нормативный срок освоения программы – 4 года 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС нового поколения: 

- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – 

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфический для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников начнут формироваться личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
• 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; 
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• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• чувство 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; 

• 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; 

• эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия. 

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; 

• самостоятельно адекватно 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); 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
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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; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов 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; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы. 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
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разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей 

прописываются в рабочих программах отдельно по каждому предмету. 

 

Планируемые результаты изучения  курса «Русский язык» 

Личностные результаты: 
1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

других народов. 

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

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

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

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

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

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 
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том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность:  
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 научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность  

 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

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

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения.                                                                                          

Раздел «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
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изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Планируемые результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

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

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

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

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

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

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

9) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, 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. 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
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части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Предметные результаты творческой деятельности 
Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 
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Предметные результаты литературоведческой пропедевтики 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Планируемые результаты изучения  курса 

«Иностранный язык (английский)» 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков 

и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени НОО у обучающихся: 
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
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неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
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• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку tо Ье; глаголы в Ргеsепt, Future, 
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РаstSimple; модальные глаголы сап, mау, must, would; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It is sunny, It is three о'сlосk, It is 

early), предложения с конструкцией there is / there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 
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- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

Предметные результаты 
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

прикидки результатами его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

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

анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 

на принтере).  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени НОО: 
• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 
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• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

Раздел «Числа и величины» 
Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 
Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность  

 научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 
Выпускник научится: 

•   измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Раздел «Работа с информацией» 
Выпускник научится: 

  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц   

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц  ; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Личностные  результаты 
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

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

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в 

теме 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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

за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

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

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Раздел «Человек и природа» 
Выпускник научится: 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Раздел «Человек и общество» 
Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
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образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и окружающих  

 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка» 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 
Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 
Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 
Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
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• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 

о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

на-полнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся овладеют: 

• практическими умениями и навыками в вос¬приятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
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человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 
Выпускник научится: 

• 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 приѐмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своѐ отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства» 
Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 



 29 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные ком¬позиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Pоint. 

Раздел «Значимые темы искусства» 
Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 к ним своѐ отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
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• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся научатся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

 коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание» 
Выпускник научится: 

• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 
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• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, 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). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 
Выпускник научится: 

• 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 приѐмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять  приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (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 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 
Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 
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• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 
Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

еѐ получения, хранения, переработки. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура» (для 

обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения на ступени начального общего образования обучающиеся: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся освоят: 

• первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 
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• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта, положительное влияние занятий физической культурой 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; 

• организовывать 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать 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; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой   

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 
Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
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• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

   Основы религиозных культур и светской этики: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 
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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, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

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

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

стороны своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла     (т. е. 

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

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

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

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 
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- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

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

нормы.  

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса  ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
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комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться»для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой учебной программы. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 
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Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- контрольная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- диагности-

ческая конт-

рольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;  

       - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

  

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Уровни оценки и сопоставление 

уровней 

Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

 Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным и 

 коммуникативным универсальным учебным 

действиям  в новой творческой ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным и 

 коммуникативным универсальным учебным 

действиям  в знакомой  ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить 

возможность научиться личностным, 

регулятивным, познавательным и 

 коммуникативным универсальным учебным 

действиям 
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Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому языку, математике 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. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 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 общего образования, 

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 «зачет» (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 общего образования, 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, причем 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 общего образования. 

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. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
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успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 

образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации 

работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учѐтом: результатов мониторинговых исследований 

разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; особенностей 

контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

 

 

№

п/

п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически  в 

электронном  дневнике 

учащегося отдельно 

задания актуального уровня 

и уровня ближайшего  

развития в многобалльной  

шкале оценивания. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

2. Диагностиче

ская работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/сред

ств в учебном 

предмете. 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 
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Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных 

задач 

3. Самостоятел

ьная  работа 

Не более  

одного месяца 

(5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях:  

1 (базовый)  

 2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  и 

трудности в данной  работе; 

количественно в 100-

балльной шкале оценивает  

уровень выполненной  

работы. 

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

ной  работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

(5-6 работ в 

год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. 

Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 

8. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  

по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы. 
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сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

9. Предъявлени

е 

(демонстраци

я) 

достижений 

ученика за 

год. 

 

Май   Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий 

является также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путѐм сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие 

еѐ самоактуализации. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 
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- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребѐнок задаѐт 

вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД начнут  формироваться: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание;  

- планирование; 

- прогнозирование; 

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

эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Логические УД: 

- 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, 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: 

- формирование проблемы; 
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- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В сфере познавательных УУД ученик начнет: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

приѐм решения задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра – 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. 

В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнѐра); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

-адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределение  

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно – 

этическая 

ориентация 

Регулятивные 

 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и 

др.) 

Познавательные 

общеучебные 

 

 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные  

логические 

 

формирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно – 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 
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Коммуникативные 

 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Познавательные логические формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого 

характера анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, практические действия 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах.   

5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  
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6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

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

других народов. 

Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся 3-4 классов выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами , узнают 

о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты      М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского 

языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, 

об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 
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достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны   

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории Англии.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и Англии. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Лондоне и Москве, об английских и русских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях россиян и англичан. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок   «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. Учащиеся традиционно 

выбирают для освоения два модуля ОПК и «Светская этика». 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме 

и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и 
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самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от начального 

образования к основному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определѐнный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счѐт: 
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирования умения учиться. 

 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения в начальной школе 

 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре.  
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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  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).                                              

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.                                    

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

 

 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

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 

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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3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

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 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого 8. 

Участвовать в работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 



 52 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

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, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

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 точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 
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норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде. 

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. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию     (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 
Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
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- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приѐмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учѐтом формирования 

УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  УУД. 

 

2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

  УМК «Перспектива» 
1. «Русский язык» авт. Л.Ф.Климанова,  Макеева СГ,Т.В. Бабушкина, 

2. «Литературное чтение» авт. Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина 

3.  «Математика»   авт. Г.В. Дорофоеев 

4.  «Окружающий мир» авт. А.А.Плешаков  и М.Ю.Новицкая 

5. «Технология» авт. Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова 

6. «Изобразительное искусство»   авт. Шпикалова НВ 

7.  «Физическая культура авт. В.И.Лях. 

8.  «Музыка» авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

10. «Английский  язык» авт.  Быкова Н.И., Дули Д., Эванс В. 

  

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

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

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 
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самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

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

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

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

Разработка рабочих  программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

— пояснительная записка, в которой даѐтся общая характеристика предмета, цель и 

задачи содержания учебного предмета, таблица тематического распределения количества 

часов; 

— содержание обучения; 

__ перечень практических работ; 

— планируемые результаты освоения учебной программы по предмету; 

__ список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

 

1-4 классы  

Русский язык 

 

1.Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе авторской программы «Русский язык» 1-4 класс, 

Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина, Москва «Просвещение», 2011 и ФГОС НОО.  

  

Цель: 
обучение первоначальному  письму на основе ознакомления учащихся с наиболее 

общими закономерностями устройства и функционирования графической системы 

русского языка. 

Задачи: 
1. Овладение графическим действием в период освоения грамоте; 

2. Формирование первоначальных представлений об основных единицах системы 

русского языка; 

3. Развитие фонематического слуха; 

4. Развитие культуры произношения; 

5. Овладение технологией начертания письменных букв и их соединений. 

6. Обеспечение  инструментального  освоения  алфавита;  понимание разницы между 

буквой и звуками. 

7. Знакомство со звукобуквенным анализом слов. 
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8. Формирование начальных представлений о частях речи, членах предложения и 

видах предложений по интонации и цели высказывания. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком РФ, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и на основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватных средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

Тематическое распределение часов 

(обучение грамоте) 

Разделы и темы количество 

часов 

Фонетика. 2 

Графика. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные. 

Звучание и значение слова. 

 

8 

 

1 

Чтение. Письмо. 

Гласные звуки и буквы. 

Согласные звуки и буквы. 

Буквы е, ѐ, ю, я. 

Буквы ь и ъ. 

 

22 

43 

5 

8 

Слово и предложение. 4 

Орфография и пунктуация.  

Развитие речи. 

Мир общения. 

Слово в общении. 

Помощники слова в общении. 

Рисунки и предметы в общении. 

Старинные азбуки и буквари. 

Про все на свете. 

Повторение-мать учения! 

 

3 

 

 

7 

 

10 

2 
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115 ч. 

 

 

(русский язык) 

1-4 классы 

Разделы и темы Количество часов 

класс 1 2 3 4 

Фонетика и орфоэпия. 

Звуки и буквы. 

Слоги. 

Ударение. 

 

7 

2 

2 

3 

41 
35 

3 

3 

6 
4 

2 

 

Графика. 
Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные 

звуки. Обозначение их буквами. 

Твердые и мягкие звуки. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

 

10 
2 

 

3 

 

5 

   

Лексика. 
Слово и его значение. 

Имя собственное. 

Слова с несколькими значениями. 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Группы слов. 

Устойчивые сочетания слов. 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные 

по значению (омонимы) 

Контрольные работы. 

14 
5 

2 

2 

2 

3 

20 
 

3 

2 

5 

8 

1 

1 

13 
13 

13 
13 

Состав слова (морфемика). 
Разбор слова. 

Корень – главная часть слова. 

Приставка. 

Суффикс. 

Окончание. 

Образование слов. 

Контрольные работы. 

 15 
3 

6 

3 

2 

1 

20 
3 

5 

3 

2 

2 

5 

 

20 
20 

Морфология. 
Части речи. 

Имя существительное. 

Глагол. 

Имя прилагательное. 

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица. 

Местоимение. 

Имя числительное. 

 32 
5 

7 

6 

9 

5 

 

78 
13 

25 

20 

17 

 

3 

 

75 
4 

24 

13 

12 

7 

8 

4 
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Наречие. 

Контрольные работы. 

3 

Синтаксис. 
От слова к предложению. 

От предложения к тексту. 

Словосочетание. 

Главные члены предложения. 

Контрольные работы. 

11 
5 

6 

15 
15 

16 
2 

9 

2 

3 

14 
4 

 

4 

6 

Орфография и пунктуация. 
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый 

знак. 

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями. 

Слова с удвоенными согласными. 

Непроизносимые согласные. 

Девять правил орфографии. 

Предложения с однородными членами. 

Ь на конце существительных после шипящих. 

Неопределенная форма глагола. 

Не с глаголами. 

Простые и сложные предложения. 

I и II спряжение глаголов. 

Глаголы-исключения. 

Правописание глаголов на –тся и –ться. 

Контрольные работы. 

6 
3 

3 

27 
7 

 

 

11 

3 

3 

3 

8 

 

29 

 

 

 

 

 

 

13 

4 

3 

3 

3 

24 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

Развитие речи. 

Мир общения. Речевое общение. Речь устная и 

письменная. 

Диалог. 

Язык – главный помощник в общении. 

 

 

В  

 

в 

 

2 

2 

20 
20 

8 
3 

 

4 

1 

24 
24 

Всего: 50 ч. 170 ч. 170 ч. 170 ч. 

Содержание обучения, перечень контрольных работ, требования к подготовке 

учащихся в полном объеме соответствуют программе «Перспектива»  «Русский язык»,  

авторы Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина. 

2.Содержание обучения. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 

(анализировать еѐ, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 

ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить 

слова, чѐтко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 
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речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

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

литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного 

фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый 

и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ѐ, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

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

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

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
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почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Освоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 

с обобщающим значением (цветы, растения). 

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

изменение их порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:  

 раздельное написание слов;  

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

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
1
. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 

одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

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

приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имѐн прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом 

общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
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 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

3.   Перечень  практических работ 

№                        Вид работы Количество за год 

1. Контрольное списывание             2 

2. Диктант             1 

3. Словарный диктант             - 

4.. Требования к подготовке учащихся по предмету 

Учащиеся должны знать / понимать: 

 звуки русского языка делятся на гласные – ртораскрыватели, 

произносящиеся без преграды в ротовой полости, и согласные – ртосмыкатели, 

образующиеся с наличием преграды, согласные делятся на твердые и мягкие, звонкие и 

глухие, а гласные- на ударные и безударные; 

 слово представляет собой единство звучания и значения; 

 звучащее слово делится на слоги, один из которых(ударный) произносится с 

большей силой и длительностью; 

 звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных 

графических символов(кружков, квадратов), но люди издавна договорились обозначать 

их буквами – тоже условными значками; 

 основные слова называют предметы, их признаки, действия, неосновные, то 

есть слова – помощники (предлоги, союзы) служат для связи слов в предложении; 

графические символы их обозначения; 

 устное высказывание членится на предложение и текст, эти единицы языка 

можно также изобразить графически;  
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 элементы- линии и элементы шаблоны являются структурными единицами 

графической системы печатных и письменных букв; 

 форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в 

определенном пространственно-количественном соотношении; 

 формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в 

определенном пространственно-количественном соотношении. 

структуру родной речи, иметь образные представления о единицах русского 

языка – звуке, слоге, слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых 

в определѐнной последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте; 

  графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 

 форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности 

составляющих еѐ элементов; 

 иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными 

принадлежностями. 

 - названия букв алфавита, их последовательность и их основные звуковые 

значения; 

 - правила переноса слов по слогам; 

 -способ обозначения твѐрдых согласных с помощью гласных первого ряда 

(а,о,у,ы,э) и способы обозначения мягких согласных с помощью гласных второго 

ряда ( я,е,ѐ,и,ю) и мягкого знака; 

 -способ обозначения звука [ й ] в начале слова ( с помощью букв е,ѐ,ю,я). 

Уметь: 

 акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную 

характеристику; 

 при анализе использовать практические приемы определения звонкости- 

глухости согласных звуков и ударного слога в слове; 

 делить слово на слоги, выделять и фиксировать из них ударный; 

 читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

 перекодировать звуковую форму слов из условно графической в буквенную 

и наоборот; 

 читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и 

орфоэпически; 

 анализировать и практически конструировать и переконструировать 

печатные и письменные буквы на основе элементов- шаблонов; 

 правильно сидеть за столом и пользоваться письменными 

принадлежностями в течение всего периода выполнения отдельного графического 

задания; 

 писать буквы на основе двигательных элементов по определенному 

алгоритму; 

 выполнять три вида соединения букв в словах и слогах; 

 при письме под счет чередовать напряжения мышц руки с расслаблением; 

 записывать правильно предложения и собственные имена при списывании и 

диктанте; 

 выполнять узоры-бордюры и росчерки. 

 связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные 

слова, так и слова в предложении при различных методических условиях, а именно:   1) 

при списывании с печатного или письменного текста, 2) письме по памяти или 3) под 

диктовку учителя; 
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 ускорять темп письма с учѐтом индивидуальных особенностей каждого 

отдельного ученика. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности, 

для того чтобы: 

 выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: жи, ши, ча, 

ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, то есть под ударением; 

 анализировать звучащую (устную0 и письменную речь на основе 

сформированных у первоклассников образных представлений о структурных единицах 

русского языка и моделировать их с помощью соответствующих символов; 

 осуществлять приѐмы связного и ускоренного воспроизведения букв и их 

соединений на письме; 

 применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного 

принципа русской графики для обозначения твѐрдости-мягкости согласных и передачи 

на письме звука [й′]. 

 уметь быстро найти букву в алфавитном столбике 

 определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения ( прописная буква в начале и 

знаки в конце предложении 

 писать прописную букву в именах собственных; 

  делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить 

слова по слогам с одной строчки на другую; 

 понимать различие между звуком и буквой; 

 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и 

твѐрдые согласные; парные звонкие- глухие согласные; только твѐрдые и только 

мягкие согласные; 

 писать слова с сочетаниями жи –ши, ча-ща, чу- щу, ци- це – под ударением; 

 писать словарные слова, определенные программой; 

 списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и 

в письменной речи (без применения терминологии) 

 читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения; 

Иметь общее представление 
- о словах – названиях предметов, признаков, действий; о том, что слова – названия 

предметов могут быть главными в предложении, а могут нести дополнительную 

информацию; 

- о способах обозначения звука [ й ] после разделительных Ь и Ъ знаков (с помощью 

букв е, ѐ, ю, я: случаи с буквой И после Ь знака не обсуждаются); 

- о замене парных звонких на конце слова глухими; 

- о том, что цель высказывания в устной речи выражается с помощью интонации, а в 

письменной речи обозначается с помощью знаков препинания; 

- о логическом ударении (без термина), то есть о выделении слова, на которое хотят 

обратить внимание (в предложении в устной речи); 

- об основных формулах «Азбуки вежливости». 

5.Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 
1). Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. 

2). Учебники: 

Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. Азбука. Учебник. 1 класс в 2 ч. 

Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 2 класс в 2 ч. 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 3 класс в 2 ч. 
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Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 4 класс в 2 ч. 

3). Рабочие тетради, прописи: 

Л.Ф. Климанова, В.И. Романина, Л.Н. Борейко. Рисуй, думай рассказывай. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. 

Л.Ф. Климанова. Мой алфавит. Прописи. 1 класс в 2 ч. 

Л.Ф. Климанова, Л.Я. Желтовская. Пишу красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс в 2 ч. 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс в 2 ч. 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс в 2 ч. 

4). Дидактические материалы: 

Л.Ф. Климанова. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс. 

5). Методические пособия: 

Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. Уроки русского языка. 1 класс. 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Уроки русского языка. 2 класс. 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Уроки русского языка. 3 класс. 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. Уроки русского языка. 4 класс. 

                 

 

Литературное чтение 

1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 1 ступени обучения (на 

1 класс) образовательных школ разработана на основе авторской программы 

«Литературное чтение» 1-4 класс, Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина, Москва «Просвещение», 

2011 и ФГОС НОО. 

  

Цели: 

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию еѐ как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 

миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 
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Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребѐнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведений, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного 

чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, к Родине. 

 

Тематическое распределение часов 

(обучение грамоте) 

Разделы и темы количество 

часов 

Фонетика. 1 

Графика. 
Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные. 

Звучание и значение слова. 

 

1 

 

1 

Чтение. Письмо. 
Гласные звуки и буквы. 

Согласные звуки и буквы. 

Буквы е, ѐ, ю, я. 

Буквы ь и ъ. 

 

6 

35 

9 

4 

Слово и предложение. 1 

Орфография и пунктуация.  

Развитие речи. 
Мир общения. 

Слово в общении. 

Помощники слова в общении. 

Рисунки и предметы в общении. 

Старинные азбуки и буквари. 

Про все на свете. 

 

1 

4 

10 

1 

 

8 

Повторение-мать учения! 10 

 92 ч. 

 

Литературное чтение 
1-4 классы 

Разделы и темы Количество часов 

класс 1 2 3 4 

1.         Вводный урок. 1 1 1 1 

2.         Книги – мои друзья. 3 + 1  4  

3.         Радуга-дуга. 4    

4.         Здравствуй, сказка! 5 + 2    

5.         Люблю все живое. 6 16 20  
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6.         Хорошие соседи, веселые друзья. 7    

7.         Край родной, навек любимый. 9 +1    

8.         Сто фантазий. 1    

             Резерв 4 часа     

1.         Любите книгу.  9    

2.         Краски осени.  13   

3.         Мир народной сказки.  16   

4.         Веселый хоровод.  10   

5.         Мы – друзья.  10   

6.         Здравствуй, матушка – зима!  11   

7.         Чудеса случаются.  16   

8.         Весна, весна! И все ей радо!  11   

9.         Мои самые близкие и дорогие.  8   

10.       Жизнь дана на добрые дела.  15 17  

1.        Волшебная сказка.   15  

2.        Картины русской природы.   12  

3.        Великие русские писатели.   30 36 

4.        Литературная сказка.   19 26 

5.        Картины родной природы.   18  

1.        Книга в мировой культуре.    13 

2.        Истоки литературного творчества.    20 

3.        О Родине, о подвигах, о славе.    15 

4.        Жить по совести, любя друг друга.    16 

5.        Литература как искусство слова.    9 

6.        Резерв времени.    4  

Всего: 40 ч. 136 ч. 136 ч. 136 ч. 

    Содержание обучения, перечень контрольных работ, требования к подготовке 

учащихся в полном объеме соответствует программе «Перспектива»  «Литературное 

чтение»  авторы Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина. 

2.Содержание обучения. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 

чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 

слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 

читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать 

звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  
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Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объѐму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приѐмов контроля и коррекции путѐм воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной 

мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по 

опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 

логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 

разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 

текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чѐм говорили 

собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 

художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображѐнных картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 
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Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 

помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений 

в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-

нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему 

миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 

того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их 

в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 

свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 

чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 

беды, держат своѐ слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своѐ мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание 

подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
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Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, 

в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст 

и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нѐм основной мысли и еѐ доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 

затем и чем закончу своѐ высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с 

целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, 

прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нѐм темы (места действия, характера 

героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 

случаях из жизни) с использованием приѐмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных 

писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания 

в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 

родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

еѐ истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 

театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идѐм в библиотеку», 

где проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). 
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Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью 

учителя). 

3.Требования к подготовке учащихся по предмету  

      Учащиеся должны знать / понимать: 

 звуки русского языка делятся на гласные – ртораскрыватели, 

произносящиеся без преграды в ротовой полости, и согласные – ртосмыкатели, 

образующиеся с наличием преграды, согласные делятся на твердые и мягкие, звонкие и 

глухие, а гласные- на ударные и безударные; 

 слово представляет собой единство звучания и значения; 

 звучащее слово делится на слоги, один из которых(ударный) произносится с 

большей силой и длительностью; 

 звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных 

графических символов(кружков, квадратов), но люди издавна договорились обозначать 

их буквами – тоже условными значками; 

 основные слова называют предметы, их признаки, действия, неосновные, то 

есть слова – помощники (предлоги, союзы) служат для связи слов в предложении; 

графические символы их обозначения; 

 устное высказывание членится на предложение и текст, эти единицы языка 

можно также изобразить графически;  

 элементы- линии и элементы шаблоны являются структурными единицами 

графической системы печатных и письменных букв; 

 форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в 

определенном пространственно-количественном соотношении; 
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формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в определенном 

пространственно-количественном соотношении. 

• наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 

• содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь: 

• акцентировано  произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную 

характеристику; 

• при анализе использовать практические приемы определения звонкости- глухости 

согласных звуков и ударного слога в слове; 

• делить слово на слоги, выделять и фиксировать из них ударный; 

• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

• перекодировать звуковую форму слов из условно графической в буквенную и 

наоборот; 

• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и 

орфоэпически; 

• читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения в 

соответствии с особенностями текста; 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 

небылицу; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов; восклицательный и вопросительный знаки; 

звукопись; рифмы); 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

• структуру родной речи, иметь образные представления о единицах русского языка – 

звуке, слоге, слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в 

определѐнной последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте; 

•  графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 

• форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности 

составляющих еѐ элементов; 

• иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными 

принадлежностями. 

• читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и 

в индивидуальном для каждого ученика темпе; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности, 

для того чтобы: 

 анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе 

сформированных у первоклассников образных представлений о структурных единицах 

русского языка и моделировать их с помощью соответствующих символов; 

 применять приѐмы а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания 
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4.Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

Климанова Л.Ф. литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. 

Учебники: 

1.Литературное чтение. Учебник. 1 класс в 2 ч. Сост. Л.Ф.Климанова, В,Г, Горецкий, 

Л.А.Виноградская. 

2.Литературное чтение. Учебник. 2 класс в 2 ч. Сост. Л.Ф.Климанова, В,Г, Горецкий, 

Л.А.Виноградская. 

3.Литературное чтение. Учебник. 3 класс в 2 ч. Сост. Л.Ф.Климанова, В,Г, Горецкий, 

Л.А.Виноградская. 

4.Литературное чтение. Учебник. 4 класс в 2 ч. Сост. Л.Ф.Климанова, В,Г, Горецкий, 

Л.А.Виноградская. 

            Пособия для учащихся: 

1. Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по развитию речи: 1 

класс/ Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти. 

2. Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по развитию речи: 2 

класс/ Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти, А.В. Абрамов. 

3. Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по развитию речи: 3 

класс/ Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти. 

4. Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по развитию речи: 4 

класс/ Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти. 

5. Литературное чтение: Творческая тетрадь: 1 класс/ Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти. 

6. Литературное чтение: Творческая тетрадь: 2 класс/ Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти. 

7. Литературное чтение: Творческая тетрадь: 3 класс/ Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти. 

8. Литературное чтение: Творческая тетрадь: 4 класс/ Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти. 

Методические пособия: 

1.Литературное чтение: Уроки чтения: 1 класс/ Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина. 

2.Литературное чтение: Уроки чтения: 2 класс/ Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина. 

3.Литературное чтение: Уроки чтения:  3класс/ Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина. 

             Книги для учителей: 

1. Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность. 

2. Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности младшего школьника: Книга 

для учителя. 

Список используемой литературы: 
1. Сборник рабочих программ 1-4  «Перспектива». Москва «Просвещение», 2011 г.  

2.  сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 

3. Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 

классы. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

               

Программа разработана на основе авторской программы «Математика» ГВ Дорофеев 

(УМК «Перспектива»), Москва «Просвещение», 2011 и ФГОС НОО.  

Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, являются: 

− формирование у учащихся основ умения учиться; 

− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математи- 

ческой подготовки. 
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Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятив- 

ных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, не- 

обходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе, и в частности, логического, алгоритмического и эвристического 

мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с уче- 

том специфики начального этапа обучения математике, принятие нравствен- 

ных установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской 

российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

5) формирование математического языка и математического аппарата 

как средства описания и исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом 

возрастных особенностей учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в средней 

школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 
Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике,  в рамках 

учебников 1-4 классов,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир математических 

понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий 

(окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся 

величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных 

равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку соответствующие способы 

познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-х – 4-х классов, 

может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию 

общего для решения частного». Логико-дидактической основой реализации первой части 

формулы является неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и 

систематической работой по формированию у младших школьников таких приемов 

умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и 

обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 

математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный характер 

и направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и 

применять их к решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы 

суть предмета постигалась через естественную связь математики с окружающим миром 

(знакомство с тем или иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении 

конкретной реальной или псевдореальной (учебной) ситуации). 

3. Ценностные ориентиры содержания курса 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 
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происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжѐнность во 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 

Тематическое распределение часов 

 

1-4 классы 

Разделы и темы Количество часов 

класс 1 2 3 4 

1. Числа и арифметические действия с ними. 68 60 35 35 

2. Текстовые задачи. 22 28 40 42 

3. Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры и величины. 
15 20 11 15 

4. Величины и зависимости между ними. 27 6 14 20 

5. Алгебраические представления.  10 10 6 

6. Математический язык и элементы логики.  2 14 2 

7. Работа с информацией и анализ данных.  10 12 16 

Всего: 132 136 136 136 

Содержание обучения, перечень контрольных работ, требования к подготовке 

учащихся в полном объеме соответствуют авторской программе «Математика» автор 

В.Г. Дорофеев, Т.Н. Мираков.     

 

Содержание обучения: 

Числа и арифметические действия с ними  
Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление 

совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности.  

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на …Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление 

части совокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. 

Связь между сложением и вычитанием совокупностей.  

Число как результат счѐта предметов и как результат измерения величин.  

Образование, названия и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования 

при счѐте. Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи 

чисел и десятичной системой мер. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, 

<, =, ).  

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки 

арифметических действий  Названия компонентов и результатов 

арифметических действий.  

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.  
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Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 

(между сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и 

деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Разностное сравнение чисел (больше на …, 

меньше на ...). Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.  

Связь между компонентами и результатами арифметических действий.  

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и 

разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы 

и разности на число.  

Монеты и купюры.  

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).  

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений. Необходимость практических измерений как источника расширения понятия 

числа.  

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле.    

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур  

и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с 

одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части 

и части, которую одно число составляет от другого.    

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и 

неправильные дроби.       

Текстовые задачи  

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи.  

Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, 

краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом (по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с 

помощью составления выражения). Арифметические действия с величинами при решении 

задач. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. Задачи с 

некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными 

условиями). Примеры задач, решаемых разными способами.  

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое 

математическое решение (модель).  

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …», 

«больше (меньше) в …».  

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b . c:  

путь — скорость — время (задачи на движение), объѐм выполненной работы — 

производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара — 

количество товара (задачи на стоимость) и др.  

Классификация простых задач изученных типов. Составные задачи на все четыре 

арифметических действия. Общий способ анализа и решения составной задачи.  
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Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел  

по их сумме и разности. Задачи на приведение к единице.  

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.  

  Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины  
Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — 

тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур 

по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире:  

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. 

Области и границы.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических 

фигур. Конструирование фигур из палочек.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, 

замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый 

и тупой углы, прямоугольный треугольник, развѐрнутый угол, смежные углы, 

вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность. 

Построение развѐртки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование 

для построений чертѐжных инструментов (линейки, чертѐжного угольника, циркуля, 

транспортира).  

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны 

многоугольника; центр, радиус, диаметр,  ; вершины, рѐбра и грани куба и прямоугольного 

параллелепипеда.  

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.  

План, расположение объектов на плане.  

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное 

сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 

Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближѐнное измерение площади 

геометрической фигуры.  

 Объѐм геометрической фигуры. Единицы объѐма (кубический миллиметр, 

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между 

ними. Объѐм куба и прямоугольного параллелепипеда.  

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: 

угловой градус. Транспортир. Преобразование, сравнение и арифметические действия с 

геометрическими величинами.  

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов 

измерений геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов 

треугольника и четырѐхугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных 

углов и др.  

Величины и зависимости между ними  
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица 

измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и 
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вычитание величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора 

единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин.  

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.  

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. 

Единица вместимости: литр, еѐ связь с кубическим дециметром.  

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год)  

и соотношения между ними. Определение времени по часам. Названия месяцев и 

дней недели. Календарь. Преобразование однородных величин и арифметические 

действия с ними.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.).   Часть 

величины, выраженная дробью. Правильные и неправильные части величин. Поиск 

закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами,  

фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, 

графиков.  

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.  

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной.  

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a . b,  

P =(a + b) . 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a . а, P =4 . a.  

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a . b):2.  

Формула объѐма прямоугольного параллелепипеда V = a . b . c. Формула объѐма куба 

V = a . а . а. Формула пути s = v . t и еѐ аналоги: формула стоимости С = а . х, формула 

работы А = w . t и др., их обобщѐнная запись с помощью формулы a = b . c.  

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель 

равномерного движения реальных объектов.  

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: 

 Формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу 

  в противоположных направлениях  

Координатный угол. График движения.  

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке 

с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа 

фиксации зависимостей к другому.  

Алгебраические представления  
Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших  

буквенных выражений при заданных значениях букв.  

Равенство и неравенство.  

Обобщѐнная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0;  

а . 1 = 1 . а = а; а . 0 = 0 . а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др.  

Обобщѐнная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных 

формул:                   а + b = b + а — переместительное свойство сложения,  

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, а . b =  b . а — 

переместительное свойство умножения, (а . b) . с = а . (b . с) — сочетательное свойство 

умножения,                           (а + b) . с = а . с + b . с — распределительное свойство 

умножения (правило умножения суммы на число), (а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — 

правило вычитания числа из суммы,                             а – (b + с) = а – b – с — правило 

вычитания суммы из числа,  

(а + b) : с = а : с + b : с — правило деления суммы на число и др.  

Формула деления с остатком a = b . c + r, r < b.  
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Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида  

а + х = b, а – х = b, x – a = b, а . х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные 

уравнения, сводящиеся к цепочке простых.Решение неравенства на множестве целых 

неотрицательных чисел. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое 

неравенства. Двойное неравенство. Математический язык и элементы логики 

Знакомство с символами математического языка, их использование для построения 

математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний.  

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... 

и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все»,«найдѐтся», «не».  

Построение новых способов действий и способов решения текстовых задач. 

Знакомство со способами решения задач логического характера.  

  

Работа с информацией и анализ данных  
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по 

свойствам.  

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, 

фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта 

операции, выполняемой операции, результата операции.  

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлѐнные и циклические  

алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.  

Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации, связанной с 

пересчѐтом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации, представление в разных формах.  

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур по заданному 

правилу.  

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.  

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации.  

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.  

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.  

  

Обобщение и систематизация знаний.  

Требования к подготовке учащихся по предмету. 

Учащиеся научатся: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, 

включая число 20; 

 вести счѐт как в прямом , так и в обратном порядке (от 0 до 20); 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 

знаков (<,>,=); 

 записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие 

знаки (+, - ); 

 употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс, 

сумма, слагаемые, значение суммы; минус, разность уменьшаемое, вычитаемое, 

значение разности); 

 пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

 воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

 применять переместительное свойство сложения; 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 выполнять сложение на основе способа прибавления  по частям; 
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 применять правила вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

 выполнять вычитание на основе способа вычитания  по частям; 

 применять правила сложения и вычитания с нулѐм; 

 понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

десяток; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и 

вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве 

справочника; 

 распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, 

кривую лини, дугу, замкнутую  и незамкнутую линии; употреблять 

соответствующие термины; употреблять термин « точка пересечения »; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские 

геометрические фигуры (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, круг); 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи 

измерительной линейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1дм 6 

см и 16 см); 

 распознавать симметричные фигуры и изображения; 

 распознавать и формулировать простые задачи; 

  употреблять термины, связанные с понятием «задача» ( формулировка, 

условие, требование ( вопрос ), решение, ответ); 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к 

тексту задачи. 

 Выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны 

терминами, относящимися к соответствующим величинам (длиннее - короче, 

дальше - ближе, тяжелее - легче, раньше - позже, дороже - дешевле); 

 Использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времѐн года. 

Обучающиеся  получат  возможность  научиться: 

 Понимать количественный и порядковый смысл целого неотрицательного 

числа; 

 Понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

 Воспроизводить переместительное свойство  сложения; 

 Воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 Воспроизводить правила вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

 Воспроизводить правила сложения и вычитания с нулѐм; 

 Использовать « инструментальную» таблицу сложения  для выполнения 

сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

 Различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой  

линии ( границе); 

 Устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и 

кривой линии на плоскости; 

 Понимать и использовать термин « точка пересечения »; 

 Строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую 

бумагу; 
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 Описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих 

терминов (первый, последний, следующий, предшествующий ); 

 Понимать суточную и годовую цикличность; 

 Представлять информацию в таблице. 

 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Видеомагнитофон. 

Телевизор. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

   

Демонстрационные пособия 

1. Наборы счѐтных палочек. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Наборное полотно. 

5. Набор, содержащий геометрические 

тела: куб, шар, конус, прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

4. Демонстрационный чертѐжный 

угольник. 

   

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

1.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

2. Примерная государственная программа и обязательный минимум 

содержания общего образования по предмету «Математика»  

3. «Сборник рабочих программ  Система учебников «Перспектива» 1-4 

класс, «Математика»  автор ВГ Дорофеев,   

4. Учебник  «Математика»  автор ВГ Дорофеев   

5. Рабочая  тетрадь «Математика»  автор   ВГ Дорофеев  а   

6. Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы (1–4 

кл.). Методические и дидактические материалы.  

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской программы А.А.Плешакова и 

М.Ю.Новицкой «Окружающий мир», опубликованной в  «Сборнике рабочих программ  

Система учебников «Перспектива» 1-4 класс», Москва «Просвещение» 2011 г. 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Целями изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе являются:  

- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  
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- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он соединяет в 

равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с 

материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного 

и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у 

ребѐнка:  

- уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;  

- понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нѐм;  

- модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно-нравственной консолидации российского общества. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и  социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

 

Количество часов в учебном плане ОУ не совпадает с количеством часов в авторской 

учебной программе. 



 84 

 

  Распределение часов  
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  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

 Объѐм часов на 

курс «Окружающий 

мир» 

66 33 68 34 68 34 

 

68 34 

 

270 135 

1 Мы и наш мир 11 6 0 0 0 0 0 0 11 6 

2 Наш класс в школе 13 7 0 0 0 0 0 0 13 7 

3 Наш дом и семья 15 8 0 0 0 0 0 0 15 8 

4 Город и село 14 6 0 0 0 0 0 0 14 6 

5 Родная страна 8 4 0 0 0 0 0 0 8 4 

6 Человек и 

окружающий мир 

5 2 0 0 0 0 0 0 5 2 

7 Вселенная, время, 

календарь 

0 0 16 8 0 0 0 0 16 8 

8 Осень 0 0 18 9 0 0 0 0 18 9 

9 Зима  0 0 16 8 0 0 0 0 16 8 

10 Весна и лето 0 0 18 9 0 0 0 0 18 9 

11 Радость познания 0 0 0 0 13 6 0 0 13 6 

12 Мир как дом 0 0 0 0 21 11 0 0 21 11 

13 Дом как мир 0 0 0 0 22 11 0 0 22 11 

14 В поисках 

Всемирного 

наследия 

0 0 0 0 12 6 0 0 12 6 

15 Мы – граждане 

единого Отечества 

0 0 0 0 0 0 14 7 14 14 

16 По родным 

просторам 

0 0 0 0 0 0 20 10 20 20 

17 Путешествие по 

реке времени 

0 0 0 0 0 0 25 12 25 25 

18 Мы строим 

будущее России 

0 0 0 0 0 0 9 5 9 9 

 

Результаты изучения курса 
Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты  
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  



 85 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 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 еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных  

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты  
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1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ 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 установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире.  

Содержание  обучения 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 

России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, 

перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные 

явления в творчестве народов России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Образы звѐзд и планет в культуре народов России 

и мира. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ 

воды в традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  
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Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Образ плодородной земли в традиционной народной культуре. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в 

традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд 

людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. 

Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы 

человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 



 88 

разных народов. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека 

и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его 

значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и 

мира. Оценка человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 

художественного музея.  
Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребѐнка и еѐ состав. Наречение 

имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы 

жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребѐнка в 

семье. Место работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии 

членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, 

преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная 

ответственность в семье. Уважение к  мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов 

своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный 

коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; 

совместная учѐба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим 

миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учѐбы и успешного развития в 

школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями еѐ 

выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 

Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и 

личный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной 

помощи.  
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Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своѐ Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 

др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 

мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края.  
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Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека.  

Требования к уровню подготовки  учащихся (планируемые результаты)  по 

курсу «Окружающий мир» к концу первого года обучения: 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

 сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

 различать предметы и выделять их признаки; 

 проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков 

предметов с помощью органов чувств; 

 объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их 

признаки; 

 сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные 

отличительные признаки, используя полученную информацию в результате 

наблюдений и работы с иллюстрациями; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 проводить несложные наблюдения за природными явлениями и 

проявлениями, такими, как смена дня и ночи, смена времѐн года; 

 называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

 описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

 наблюдать взаимосвязь между жизнедеятельностью растений, животных  и 

сменой времѐн года; 

 приводить примеры домашних своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

 приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в 

нашем крае». 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их 

основные отличительные признаки; 

 называть органы  чувств  человека и их основные функций; 

 называть  и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и 

животных; 

 проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 

выявление признаков предметов; 

 оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

 проводить  наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и 

своѐ рабочее место в классе; 

 различать и оценивать формы поведении, которые допустимы или 

недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах; 

 оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 

 называть имя своего поселка (города) и название своей улицы; 

 называть столицу России, приводить примеры еѐ достопримечательностей; 

 узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный 

герб; 

 выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на 

уроке, на переменах) и в других присутственных местах; 

 подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку 

одноклассникам; 

 называть имя своего края,  поселка (города) и название своей  школы, адрес 

школы; 

 называть столицу России, рассказывать о еѐ достопримечательностях; 

 узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

 рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу 

(селу, посѐлку), к местам исторических событий и памятникам истории и культуры 

родного края. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся:     

 называть своѐ имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, 

называть имя своего учителя и номер школы; 

 использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

 выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних 

каникул (тонкий лѐд, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

 приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов 

своего края; 

  рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказании первой 

помощи при укусе пчелы и осы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 называть телефон родителей, называть имя и фамилию  своего учителя , 

адрес школы; 
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 использовать при необходимости  мобильный телефон для связи с 

родителями или учителем; 

 соблюдать  правила перехода проезжей части улицы; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий 

лѐд, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); приводить примеры 

распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

 соблюдать правила   сбора лекарственных растений; 

 оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

2.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

3. Примерная государственная программа и обязательный минимум 

содержания общего образования по предмету «Окружающий мир» «Сборник 

рабочих программ  Система учебников «Перспектива» 1-4 класс» «Окружающий 

мир»  авторы А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая  

4. А.А. Плешаков Мир вокруг нас: учебник для 1 класса: в 2 ч. –   

5. А.А. Плешаков Рабочая тетрадь к учебнику для 1 класса: в 2 ч. –   

6. А.А. Плешаков От земли до неба. Атлас - определитель 

7. А.А. Плешаков Методические рекомендации к учебнику 

«Окружающий мир 4 класс». –    

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской программы Технология»  авторы 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова, опубликованной в  «Сборнике рабочих программ  

Система учебников «Перспектива» 1-4 класс» Москва «Просвещение» 2011 г. 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерной государственной программы и обязательного минимума 

содержания общего образования по предмету «Технология» 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.  

Основные задачи курса:  

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и  

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной 

культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство 

с современными профессиями;  

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; 
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развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям 

в новых условиях и нестандартных ситуациях;  

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин;  

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приѐмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места;  

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера;  

-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Тематическое распределение часов 

  

 

Кол-во часов по программе 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

 Объѐм часов на 

курс «Технология» 

33 34 34 34 135 

1 Давайте 

познакомимся 

3 1 1 1 6 

2 Человек и Земля 21 23 21 21 86 

3 Человек и вода  3 3 4 3 13 

4 Человек и воздух 3 3 3 3 12 

5 Человек и 

информация 

3 4 5 6 18 

 

Содержание курса 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия этих народов.  

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 и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор и замена 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 деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). 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).  



 95 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Формы и виды занятий 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В 

рабочей программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. На уроке организуется фронтальная, коллективная и индивидуальная формы 

учебной работы. 

Урок проводится в сочетании различных форм занятий (беседа, экскурсия, 

самостоятельная проектная деятельность учащихся, лабораторные и практические 

работы). 

Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-практические 

работы.  

Для реализации данной программы используются следующие учебно-методические 

пособия: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Учебник,   

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Рабочая тетрадь,   

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 кл. Методическое 

пособие,   

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 2 кл. Учебник,   

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 2 кл. Рабочая тетрадь,   

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 2 кл. Методическое 

пособие,   

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 3 кл. Учебник,   

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 3 кл. Рабочая тетрадь,   

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 3 кл. Методическое 

пособие,   

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 4 кл. 

Учебник,   

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология 4 кл. 

Рабочая тетрадь,   
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Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева Технология. Методической пособие с поурочными 

разработками 1 класс 

«Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов – сайт издательства 

«Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

 

 Коллекции  

1 Хлопок и лен 2 

2 Шелк 1 

3 Шерсть 2 

4 Образцы бумаги и картона 2 

5 Промышленные образцы тканей и ниток 2 

 Информационные средства обучения  

1   Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 кл. авт.: 

Володина С.А., Петрова О.А., Майсурадзе М.О., Мотылева В.А., 

2012 г. 

1 

2 Электронное приложение к учебнику «Технология», 2 кл. авт.: 

Володина С.А., Петрова О.А., Майсурадзе М.О., Мотылева В.А., 

2012 г. 

1 

3 DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками», 

«Театр кукол своими руками», «Оригами». 

1 

 

 

Технические средства обучения 

оборудование рабочего места учителя 

магнитная доска 

классная доска 

персональный компьютер с принтером 

ксерокс 

мультимедийные проектор 

экспозиционный экран размером не менее 150х150 см 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

набор инструментов для работы с различными материалами в соответсвии с программой 

обучения 

набор металлических конструкторов (в плане  развития кабинета) 

набор пластмассовых конструкторов «Лего»,  

действующие модели геометрических фигур (в плане развития кабинета) 

наборы бумаги разного типа 

заготовки природного материала 

    

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

                     

           Рабочая программа составлена основе авторской программы 

«Изобразительное искусство» Шпикалова Т.Я., Ершова ЛВ и примерной программы по 

изобразительному искусству. И ФГОС  НОО 

Тематическое распределение часов 

№ 

п/п 

Разделы 1 класс 

Авторская 

программа 

Рабочая 

 программа 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения. 

9 9 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения. 

8 8 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки. 

11 11 

4. Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу. 

5 5 

Цель преподавания дисциплины: 

           

 Курс «Изобразительное искусство» в 1 классе соответствует образовательной 

области  «Искусство» обязательного минимума содержания начального общего 

образования и отражает один из основных видов художественного творчества людей, 

эстетического осмысления ими действительности – изобразительное искусство. 

Посредством образного отражения предметов и явлений действительности рисунок, 

живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых 

шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нем красоту. Развивать 

художественные способности. Содержание курса предусматривает как эстетическое 
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восприятие предметов действительности, так и непосредственно художественную 

деятельность. 

           Для выполнения программы курса предусмотрены следующие основные виды 

занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование 

(композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.  

           Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбирать разнообразные 

художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, уголь, тушь, фломастеры, 

цветные мелки, кисть, перо, палочку и др.  Выразительные рисунки получаются на 

цветной и тонированной бумаге. 

           Задания по рисованию с натуры могут быть длительными (1-2 урока) и 

кратковременными (наброски и зарисовки, выполняемые в течение 7-15 минут). Наброски 

и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока (в зависимости от 

конкретных задач урока). Предметы для рисования с натуры ставятся во фронтальном или 

профильном положении. Основное внимание учащихся направляется на определение и 

передачу пространственного положения, пропорций, конструкций, а также цвета 

изображаемых объектов.  

             В 1 классе детей учат определять и называть цвета, в которые окрашены 

изображаемые объекты. 

           Ознакомление с произведениями изобразительного искусства в 1 классе 

проводится в начале и в конце урока в течение 8-10 минут. В одной беседе показывают, 

как правило, 2-3 станковых произведения (или 3-4 иллюстрации, 3-4 предмета 

декоративно-прикладного искусства).  

            Особенно важно учителю проявить творческий подход к курсу, исходя из 

местных условий, включая наиболее важный материал, определяя оптимальное 

количество часов для выполнения задания, знакомя учащихся с искусством родного края, 

памятниками архитектуры и т.п. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
            В результате теоретического и практического изучения дисциплины учащиеся 

должны знать и уметь: 

 

должны знать: 
— названия главных и составных цветов (красный, желтый, синий, зеленый, 

фиолетовый, оранжевый, голубой); 

— элементарные правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в 

смеси фиолетовый, синий и желтый — зеленый и т. д.). 

 

должны уметь: 
— правильно сидеть за партой (столом), верно, держать лист бумаги и 

карандаш; 

— свободно работать карандашом — без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

— передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

— правильно работать акварельными красками — разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой 
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поверхности); 

— выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира; 

— применять приемы рисования кистью элементов декоративных 

изображений; 

— узнавать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т. д.), действия (идут, 

сидят, разговаривают и т. д.); 

— пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина). 

 

Содержание  обучения 

Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке 

учащихся по предмету в полном объеме совпадают с примерной (авторской) программой 

по предмету. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

 Шпикалова Т.Я. ИЗО:  

Программа: 1-4 классы.  

 

 

Учебники 

1. Шпикалова Т.Я. ИЗО:  

Учебник: 1 класс.  

2 Шпикалова Т.Я. ИЗО. :  

Учебник: 2 класс.  

3. Шпикалова Т.Я. ИЗО :  

Учебник: 3 класс.   

4. Шпикалова Т.Я. ИЗО : 

Учебник: 4 класс. 

 

 

 

Творческие тетради  

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены 

особенности содержания и результаты его освоения; 

представлены содержание начального обучения ИЗО, 

тематическое планирование с характеристикой основных видов 

деятельности учащихся, описано материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

 В учебниках представлена система учебных задач, 

направленных на формирование и последовательную отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи учащихся.  

 Многие задания содержат ориентировочную основу действий, 

что позволяет ученикам самостоятельно  

ставить учебные цели, искать и  

использовать необходимые средства  

и способы их достижения, контролировать и оценивать ход и 

результаты собственной деятельности.  
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1. Шпикалова Т.Я. ИЗО : Рабочая 

тетрадь: 1 класс 

2. Шпикалова Т.Я. ИЗО : Рабочая 

тетрадь: 2 класс  

3. Шпикалова Т.Я. ИЗО : Рабочая 

тетрадь: 3 класс  

4. Шпикалова Т.Я. ИЗО : Рабочая 

тетрадь: 4 класс  

 

Методические пособия для 

учителя 

1. Шпикалова Т.Я. ИЗО  

Методическое пособие: 1 класс. 

2. Шпикалова Т.Я. ИЗО. 

Методическое пособие: 2 класс. 

3. Шпикалова Т.Я. ИЗО  

Методическое пособие: 3 класс.  

4. Шпикалова Т.Я. ИЗО . 

Методическое пособие: 4 класс. 

 

 

 

  

 Рабочие тетради предназначены для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В них представлена 

система разнообразных заданий для закрепления полученных 

знаний и отработки универсальных учебных действий. Задания 

в тетрадях располагаются в полном соответствии с 

содержанием учебников.  

 

 

 

 

Раскрывает принципы и  

содержание разных типов уроков 

 по искусству, соотнося  

их с различными видами 

 изобразительной и 

 художественно-конструктивной  

деятельности учащихся. 

Содержит рекомендации по  

Организации занятий, примерное 

Тематическое планирование по 

Четвертям и определяет место  

и характер использования на 

 каждом уроке учебника и  

творческой тетради.  

  

Печатные пособия. 

Портреты русских и зарубежных художников. 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 
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Схемы по правилам рисования предметов, растений. деревьев. животных, птиц, человека. 

Таблицы по народным промыслам. 

Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте. 

                                         Учебно-практическое оборудование. 

 

Краски акварельные, гуашевая 

Тушь. 

Бумага А3 А4. 

Бумага цветная. 

Фломастеры. 

Восковые мелки. 

Уголь. 

Кисти   

Ёмкости для воды. 

Стеки. 

Клей. 

Ножницы. 

                                                       Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Персональный компьютер с принтером.  

4. Ксерокс.  

Модели и натурный фонд. 

1.Гербарий..  

2.Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3.Набор предметных картинок.  

4.Наборное полотно.  

5. Набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр.  

6.Гипсовые орнаменты.  



 102 

7.Предметы быта.  

8.Керамические изделия.  

9. Драпировки. 

 

  

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

 Первая ступень  музыкального образования закладывает основы музыкальной 

культуры учащихся. Музыкальное образование  в начальной  школе способствует 

развитию музыкальности ребѐнка, его творческих способностей; эмоциональной, образной 

сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. Ознакомление в 

исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного творчества, 

произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и 

целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной 

деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщиться к духовным 

ценностям музыкальной культуры. 

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика 

на музыку, еѐ образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 

музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка  1-

4 класс». Издательство «просвещение», Москва 2010г.  Авторы Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина.   

Цель программы: становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: 

-  привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру;  

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- обучить основам музыкальной грамоты;  

- сформировать потребность в общении с музыкой. 

В  1 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 

теме «Музыка, музыка всюду нам слышна». Оно  раскрывает картину звучащего мира, 

окружающего ребѐнка. На протяжении этого года учащиеся узнают, что музыка звучит 

повсюду – в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и 

театральных постановках. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главные из которых: 

- хоровое пение; 

- слушание музыки и размышление о ней; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкально-ритмические движения; 
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- пластическое интонирование; 

- импровизация; 

- музыкально-драматическая театрализация. 

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-

методического комплекта – учебника, рабочей тетради, нотной хрестоматии для учителя, 

музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с 

содержанием учебника. 

По итогам освоения программы    обучающиеся должны знать/понимать: 

- смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

- названия изученных жанров (песня, танец, марш); 

- названия изученных произведений и авторов; 

- названия музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа, 

гармонь, баян, балалайка); 

- названия нот, темпов (быстро – медленно), динамики (громко - тихо); 

уметь: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

- определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях; 

- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на детских музыкальных инструментах; 

- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

- вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 

исполнении, понимать дирижерский жест; 

использовать приобретѐнные знания и умения  

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- исполнения знакомых песен; 

- участия в коллективном пении; 

- музицирования на детских музыкальных инструментах; 

- передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными 

средствами. 

Тематическое распределение часов 

№  п\п Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов по 

авторской 

программе. 

1 класс. 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе. 1 

класс 

2 класс. 3 класс. 4 класс. 

1. Тема №1. «музыка 

вокруг нас». 

9 ч. 9 ч. 9 ч. 9ч. 9ч. 

2. Тема №2.   

«Музыка вокруг 

нас». 

 

7 ч. 7 ч. 7ч.   7ч. 7ч. 

3. Тема№3 

«Музыка и ты». 

9 ч. 9 ч. 10ч. 10ч. 10ч. 

4. Тема№4 8 ч. 8ч. 8ч. 8ч. 8ч. 
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«Музыка и ты» 

Итого.  33 33 34 34 34 

Содержание программы, требования к подготовке учащихся по предмету полностью 

совпадают с авторской программой. 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Дидактическое обеспечение 

 

 Методическое обеспечение 

1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений.   . 

Рабочая тетрадь для 1 класс,   

Хрестоматия музыкального материала к 

учебнику «Музыка»: 1 кл.:  

Фонохрестоматии музыкального 

материала к учебнику «Музыка».1 класс. 

(СD) 

 

Музыка: программа. 1-4 классы 

для общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –  

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.-   

 

2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Музыка: 2 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.    

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 

класс.   

Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 2 класс.   

 

Музыка: программа. 1-4 классы 

для общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –  

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.-   

 

3 класс 
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Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Музыка: 3 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.    

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 

класс.   

Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 3 класс.   

Музыка: программа. 1-4 классы 

для общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина   

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.-   

 

4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Музыка: 4 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.    

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 

класс.  

Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 4 класс.   

Музыка: программа. 1-4 классы 

для общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина   

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.-   

 

  

 

 

 

 

 

 

    Физическое  воспитание 

Пояснительная записка 

 авт. А.П. Матвеев 

 

Цель физического воспитания: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой. 

задачи: 
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– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена 

в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных 

учреждений общего образования.  

Часы по учебному плану: 

1 класс – 99 ч;  

2 класс –  102 ч; 

3 класс –  102 ч; 

4 класс –  102 ч. 

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по  физической 

культуре. Итоговая аттестация производится на основе семестровых оценок. В первом 

классе оценки не ставятся.  

Содержание программы включает в себя: 

1 класс: 

1. Теория физической культуре – 6ч.; 

2. Легкоатлетические упражнения – 18ч.; 

3. Подвижные игры – 20ч.; 

4. Спортивные игры (бадминтон) – 10ч.; 

5. Гимнастика с элементами акробатики – 33ч.; 

6. Лыжная подготовка – 12ч.; 

2 – 4  классы: 
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7. Теория физической культуре – 6ч.; 

8. Легкоатлетические упражнения – 18ч.; 

9. Подвижные игры – 20ч.; 

10. Спортивные игры (бадминтон) – 10ч.; 

11. Гимнастика с элементами акробатики – 36ч.; 

12. Лыжная подготовка – 12ч.; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

По окончании 1 класса должны быть достигнуты определенные результаты 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Предметные результаты: 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

По окончании 2  класса должны быть достигнуты определенные результаты 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании 3  класса должны быть достигнуты определенные результаты 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
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– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

– 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; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

По окончании изучения курса «Физическая культура» 

в начальной школе (4 класс) 

должны быть достигнуты определенные результаты 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

– 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; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– 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; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 
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– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании 1 класса учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании 2 класса учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании 3  класса учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
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– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

По окончании начальной школы (4класс) учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 
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– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

Содержание программы 

1 класс: 

Знания о физической культуре. Что такое физическая культура. Как возникли физические 

упражнения. Чему обучают на уроках физической культуры. Как передвигаются 

животные. Как передвигается человек. 

Способы физкультурной деятельности. Одежда для игр и прогулок. Подвижные игры. Что 

такое режим дня. Утренняя зарядка. Физкультминутка. Личная гигиена.  

Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для профилактики и коррекции 

нарушений осанки.  

Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические 

комбинации. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья, перелезания и переползания. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

  

2 класс: 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как зародились 

Олимпийские игры.  

Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных игр. 

Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для освоения игры в 

футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и физические 

качества человека. Игры и занятия в зимнее время года.  
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Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и 

подвижные игры с мячом.  

Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Висы на 

низкой перекладине. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания, переползания.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Броски большого мяча. 

Метание малого мяча.  

Подвижные  игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой 

атлетики. На материале лыжной подготовке. Подвижные игры разных народов. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

3 класс: 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как измерить 

физическую нагрузку. Закаливание – обливание, душ. 

Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных игр. 

Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для освоения игры в 

футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и физические 

качества человека. Игры и занятия в зимнее время года.  

Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и 

подвижные игры с мячом.  

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки вперед и 

назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по канату. Упражнения на 

гимнастическом бревне. Передвижения по гимнастической стенке и скамейке. 

Преодоление полосы препятствий.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту и 

длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. Правила простейших соревнований. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

Подвижные  игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой 

атлетики. Подвижные игры разных народов. 

4 класс: 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Оказание первой 

помощи при легких травмах. Закаливание. 

Способы физкультурной деятельности. Наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью. 
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Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и 

подвижные игры с мячом.  

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и комбинации. Опорный 

прыжок через гимнастического козла, упражнения на низкой гимнастической 

перекладине, гимнастические комбинации. Техника выполнения комбинаций на 

гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника старта и финиширования. Прыжковые 

упражнения. Прыжки в высоту. Техника выполнения.  

Подвижные  игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой 

атлетики.  . Подвижные игры разных народов. Самостоятельная организация и проведение 

подвижных игр. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

 

 

Учебники и пособия для реализации программы: 

1. Авт.сос. В.Н. Верхлин, К.А.Воронцов//Физическая культура. Входные и итоговые 

проверочные работы.   

2. Авт.сос.М.В.Видякин//Физкультура, Система лыжной подготовки детей и 

подростков.   

3. Е.Л. Гордияш и др.//Физическое воспитание в школе  

4. Е.Б. Деревлева и др. // Гимнастическая аэробика // Библиотечка «Первое сентября» 

// Серия «Спорт в школе» №24    

5. П.К. Киселев, С.Б. Киселева//Справочник учителя физической культуры/ /   

6. В.И. Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре. Игровой подход// 2 класс//   

7. В.И. Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре. Игровой подход// 3 класс//   

8. В.И. Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре. Игровой подход// 4 класс//   

9. С.К. Кучкильдин //Гимнастика. Нестандартный подход // Библиотечка «Первое 

сентября» // Серия «Спорт в школе» №20 //  

10. В.А.Лепешкин // Методика обучения учащихся технике передвижения на лыжах // 1 

– 11 классы   

11. А.П.Матвеев // Рабочие программы. Физическая культура. 1 – 4 классы. ФГОС//   

12. А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 1 класс.   

13. А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 2 класс.   
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14. А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 3-4 

классы. ФГОС   

15. А.В.Маслюков // Развитие координационных способностей у школьников // 

Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в школе» №21   

16. И.Б.Павлов, Н.В. Тулупчи // Строевые упражнения. Методика обучения строевым 

приемам // Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в школе    

17. Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Рабочие праграммы. Физическая культура. 1 класс. 

 Новые стандарты: учимся работать//   

18. Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Рабочие праграммы. Физическая культура. 2 класс. Новые 

стандарты: учимся работать//   

19. Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Поурочное планирование. Физическая культура. 1 класс. 

Новые стандарты: учимся работать //   

20. Авт.сос. А.Ю.Патрикеев//Поурочное планирование. Физическая культура. 2 класс. 

Новые стандарты: учимся работать //   

21. В.Г.Туманидзе, А.В.Туманидзе//Учимся играть в бадминтон//«Первое сентября» // 

Серия «Спорт в школе» №25   

22. Стандарты второго поколения//Физическая культура//  

Компакт-диски:  

1. Физическая культура, 1 – 11 классы (рекомендации, разработки, из опыта работы),   

2. Азбука волана,   

3. Физическая культура, 1 класс (рабочая программа, система уроков),   

Перечень учебно-методического обеспечения: 

23. Гимнастические палки, скамейки, стенка, козел, конь, маты, брусья, обручи, 

скакалки; 

24. Лыжи, лыжные палки, ботинки; 

25. Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные; кольца баскетбольные, сетка 

волейбольная; 

26. Гранаты и мячи для метания, турник, стойки для прыжков, кубики, гантели, кегли, 

секундомер, рулетка, свисток; 

27. Компьютерные презентации по темам. 

Интернет-ресурсы в помощь учителю физической культуры: 

28. http://method.novgorod.rcde.ru    Методическое хранилище предназначено для 

дистанционной поддержки учебного процесса.  

29. http://www.fisio.ru/fisioinschool.html  Сайт, посвященный Здоровому образу  жизни, 

оздоровительной, адаптивной физкультуре.  

http://method.novgorod.rcde.ru/
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
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30. http://www.abcsport.ru/  Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости 

спорта, освещение событий Тематический каталог по различным видам спорта. 

31. http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, правильному 

питанию, диетам, физической культуре, упражнениям, фототерапии, лечению 

болезней природными средствами, здоровому образу жизни. 

32. http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1  Информационные технологии обучения в 

преподавании физической культуры. 

33. http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

34. http://portfolio.1september.ru  фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащихся по физической культуре и спорту. 

35. http://spo.1september.ru  Газета в газете «Спорт в школе» . 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Искусство сцены» 

  г. 

Пояснительная записка 

Признание ценности ребѐнка как личности, его прав на свободу, счастье, 

социальную защиту, на развитие и проявление его способностей, индивидуальности – вот 

главное, что актуально сегодня, что является основой современной концепции воспитания. 

 Мы живем в интересное время. Оно спешит и мы торопимся вместе с ним. 

Родители любят своих детей и стремятся дать своему ребенку как можно больше: рано 

учат чтению, математическим навыкам, письму, знакомят с компьютером.  

Но малыш смотрит на нас исподлобья, уставшими глазами. Это страдает 

эмоциональная сфера ребенка. Нет выплеска свободного творчества и полета фантазии. На 

занятиях театрального кружка дети учатся исследовать мир, принимать решения, грустить 

и радоваться, управлять своими чувствами и многому другому.  

Занятие в театральном кружке отличается гибкостью и возможностью 

отталкиваться от интересов и потребностей самих учащихся с учетом их особенностей.  

Одной из идей обучающей программы «Искусство сцены» является постепенное 

усложнение материала: от игр через импровизации к спектаклям, основанным на 

литературном материале. Большая роль формирования художественных способностей 

ребят отводится регулярному тренингу, что помогает пробудить творческую фантазию 

ребят к непроизвольности приспособления к сценической условности. 

           Театральное занятие: 

- это знакомство с волшебным миром театра и его жителями; 

- это общение, умение вести себя на публике; 

http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/rabochaya-programma-po-matveevu-1-4-klassy
http://ipulsar.net/
http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://www.school.edu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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- это развитие речи, мимики, пластики и памяти малыша; 

- это работа над произношением звуков, артикуляцией в игровой форме; 

- это развитие фантазии и творческих способностей; 

- это выражение индивидуальности и неповторимости малыша; 

- это развитие творческой инициативы; 

- это умение быть раскованным на сцене и коммуникабельным. 

Программа рассчитана на работу с ребятами разновозрастной группы (7-10лет). 

После каждого года обучения педагог должен провести показательные уроки, 

уроки-концерты, мини-спектакли, на которых демонстрирует свои подходы к данной 

тематике в развитии, используя творчество и фантазию детей.  

Задачи курса: 

- развивать познавательный интерес к театральной деятельности; 

- учить навыкам общения и коллективному творчеству; 

- развивать эстетические способности детей.  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  

Обучающиеся должны знать: 

- средства общения;  

- виды текстов; 

- понятия: «жесты», «мимика», «телодвижения»; 

- основные группы мышц. 

Обучающиеся должны уметь: 

- использовать средства общения; 

- правильно распределять дыхание в речи; 

- правильно использовать телодвижение, мимику, жесты; 

- регулировать громкость, темп речи. 
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Основное содержание (102 ч) 

1 год 

Мастерская тела (16 ч) 

Жесты. Мимика. Телодвижения. Основные группы мышц. Ритмопластика. 

Общение (10 ч) 

Словесное и несловесное общение. Речевые ситуации. Средства общения.  

Речевые жанры (8 ч) 

Текст. Виды текстов. Басня. Чтение по ролям. Загадки. Кукольный театр. 

2 год 

Мастерская тела (10 ч) 

Ритмопластика. Упражнения с предметами. Телепаты. Импровизация.  

Общение (18 ч) 

Приветствия. Для чего люди общаются? Диалог-монолог. Вежливая речь. 

Рассуждения.  

Волшебные краски чудесной страны (6 ч) 

История театра и устройства зала. Создатели спектакля. Запомни фотографию. 

Внимательные матрешки. Тень.  

3 год 

Речевые жанры (18 ч) 

Текст. Виды текстов. Личное письмо. Объявления. Поздравления. Сочинения. 

Рассуждения.  

Магия слов (10 ч) 

Учимся говорить красиво. Приветствия. Вежливая речь. Загадки-описания. Сила 

воображения.  

Театральные игры (6 ч) 

Уроки-концерты. Кукольный театр. Теневой театр. Мини-спектакли. 

 

Тематическое планирование  
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1 год 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Дата 

1.  Вводное занятие. Театральная игра 1  

2.  Знакомства. Наблюдения 2  

3.  Игры. Эстафеты. Жесты. Мимика 4  

4.  Телодвижения. Таинственное превращение 2  

5.  Общение. Речевые ситуации 3  

6.  Развитие памяти, внимания 2  

7.  Твори, придумывай, импровизируй  2  

8.  Текст. Виды текстов  2  

9.  Басня. Чтение  1  

10.  Чтение по ролям  2  

11.  Загадки  3  

12.  Кукольный театр  3  

13.  Что ты слышишь? Игра «Чей голос?» 2  

14.  Веселые обезьянки. Тень  1  

15.  Запомни фотографию. Кто во что одет? 1  

16.  Заключительные занятия 3  

17.  Урок-концерт 2  

 

 

Тематическое планирование  

2 год 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Дата 
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1.  Вводное занятие. Театральная игра 1  

2.  Упражнения с предметами  1  

3.  Упражнения со стульями. Передай позу  1  

4.  Игры. Эстафеты. Жесты. Мимика 2  

5.  Телепаты. След в след   2  

6.  Телодвижения. Таинственное превращение 2  

7.  Дружные звери. Воробьи-вороны   1  

8.  Приветствия  2  

9.  Средства общения. Для чего люди общаются? 3  

10.  Вежливая речь. Умей вежливо отказать 2  

11.  Загадки. Кроссворды. Чайнворды  1  

12.  Диалог. Монолог  2  

13.  Рассуждения 1  

14.  Поздравления. Сочиняем поздравления 2  

15.  История театра  1  

16.  Устройство зала 1  

17.  Создатели спектакля: художники в театре 2  

18.  Запомни фотографию. Внимательные матрешки 2  

19.  Тень. Поварята  1  

20.  Урок-концерт 1  

21.  Мини-спектакль  3  

 

 

Тематическое планирование  

3 год 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Дата 
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1.  Вводное занятие  1  

2.  Текст 2  

3.  Виды текстов  2  

4.  Поздравления. Сочиняем поздравления   2  

5.  Сочинения. Личное письмо  2  

6.  Рассуждения  2  

7.  Слова. Басня о ПДД 2  

8.  Летает-не летает. Растешь-не растешь  1  

9.  Живой телефон. Есть или нет? 1  

10.  Учимся говорить красиво  3  

11.  Слова, слова, слова … 2  

12.  Приветствия  2  

13.  Вежливая речь  1  

14.  Развитие памяти и внимания  2  

15.  Загадки-описания 1  

16.  Сила воображения  1  

17.  Кукольный театр  2  

18.  Теневой театр  2  

19.  Урок-концерт  1  

20.  Мини-спектакль  2  

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Россия – Родина моя!» 

Пояснительная записка 

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников  сформулирована 

высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические изменения, 

которые привели к значительной социальной дифференциации населения и потере 

духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской 

культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма. 

Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании подрастающего 

поколения. Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня 

является одной из приоритетных задач воспитательной работы нашей 

общеобразовательной школы. Патриотическое воспитание должно осуществляться на 

основе качественно нового представления о статусе воспитания с учѐтом отечественных 

традиций, национально-региональных особенностей, достижений современного 

педагогического опыта. Патриотическое воспитание в рамках данной программы 

рассматривается, как дифференцированный процесс, с учѐтом возрастных особенностей 

учащихся.  

Начальная школа должна привить учащимся ответственное отношение к труду, хороший 

художественный вкус, воспитывать лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, 

своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, уважительное отношение к 

другим народам и их национальным культурам; способствовать разностороннему и 

гармоничному развитию младших школьников, раскрытию их творческих способностей. 

Чтобы приобщить детей к углубленному традиционному наследию, воспитать 

неравнодушного гражданина своей страны разработана данная программа по 

формированию гражданственности.  

Кроме познавательного, она имеет важное воспитательное значение, так как показывает 

нравственное и эстетическое богатство традиционной культуры, способствует 

формированию осознанного чувства, основанного на понимании духовных ценностей, 

рождѐнных веками исторического пути любого народа.  

Цели программы достигаются совместными усилиями семьи, школы, общественных 

организаций.  

Данная программа имеет интегрированный характер. 

В целях реализации поставленных задач предложено следующее направление: духовно-

нравственное. 

 

Цель программы – воспитание гражданина, любящего свою Родину, преданного своему 

Отечеству, человека высокой культуры и нравственности. 

 

Основные задачи: 
- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями;  

- воспитание любви к школе, району, краю, Отечеству; воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям своего народа;  
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- привитие чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской 

Федерации, исторических святынь Отечества; 

- формирование у обучающихся сознательного отношения к здоровому образу жизни;  

- формирование культуры межнационального общения; 

 - формирование у обучающихся знаний и представлений о достижениях нашей страны в 

области науки, техники и культуры; 

 - формирование традиций в коллективе;  

- создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в 

процессе активной творческой деятельности. 

 

Особенности программы: 

Программа реализуется на основе  следующих принципов: 

Принцип природосообразности. 

Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 

Принцип сотрудничества. 

Деятельностный  подход. 

Личностно-ориентированный подход. 

Возрастной подход. 

Этапы реализации программы: 

Программа «Россия – родина моя!» состоит из 6 разделов: 

1. С чего начинается Родина? 

2. Мы живем в правовом государстве. 

3. Культурное и природное наследие нашей страны. 

4. Праздники. 

5. Никто не забыт, ничто не забыто! 

6. «Родина» в творчестве поэтов и писателей. 

Возраст детей: 9-10 лет 

Срок реализации программы: 1 год. 

Продолжительность занятия: 35 минут. 

Формы деятельности: кружковые занятия. 
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Формы организации внеурочной деятельности   

Для успешной реализации внеурочной деятельности используются: практическое занятие, 

экскурсии, групповая работа, ролевые игры, проектная работа.    

Используется: фронтальная, индивидуальная, коллективная форма организации 

внеурочной  деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

- ценностное отношения к своей семье и еѐ родословной, толерантность в отношениях с 

представителями разных национальностей;  

- любовь к своему народу, родному языку, к своим родным и близким;  

- приобретение первоначальных знаний об обществе, государстве, о социальной политике 

государства.  

- у детей будут сформированы понятия «Родина», «Отечество», «семья», «здоровый образ 

жизни»;  

- ребята за год учебы  научатся проявлять активность в мероприятиях, помогать друг 

другу; 

- укрепится  положительная мотивация, интерес к учебе; 

- дети посетят много интересных мест, где повысят свой интеллектуальный уровень, 

прикоснутся к прекрасному, поделятся впечатлениями. 

Предполагаемые формы подведения итогов реализации данной программы: 

анкетирование, проектные работы, итоговое мероприятие 

 

 

Тематическое планирование 

№п\п Раздел. 

Тема 

Кол-

во 

часов 

 Виды деятельности 

т\з п\з  

1 С чего начинается Родина? 7    

1   Моя родина – Россия. Понятия 

«родина», «страна», «государство». 

1 1  Групповая работа 

2-3  Малая родина. Родное село. 

 

2 1 1 Экскурсия по селу, 

встреча со 

старожилами. 

4-5  Моя семья. История ее 

возникновения. 

2 1 1 Проектная работа 
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Понятия «родственники», 

«предки», «потомки» 

6 Генеалогическое древо моей семьи   1 Практическая работа 

7 Роль семьи в жизни человека 1 1  

 

Ролевая игра 

2  Мы живем в правовом 

государстве. 

5    

8  Государственные символы нашей 

страны: герб, гимн, флаг. 

1 1   Групповая работа 

9-10  Конституция РФ. 

Права и обязанности родителей, 

детей. 

2 1 1 Ролевая игра 

Беседа 

11-12  Политика государства. 

Видные политические деятели. 

2 1 1 Беседа 

Встреча с 

интересными людьми 

3  Культурное  наследие нашей 

страны. 

6    

13 Москва – столица нашей Родины. 

Московский Кремль. 

1 1  Беседа 

Работа в парах 

 

14-15 Санкт-Петербург. Эрмитаж. 

Петергоф (Петродворец). 

2 1 1 Групповая работа 

16-17 Золотое Кольцо России. 2 1 1  Групповая работа 

18  Мы в театре. 

 

1  1 Поездка в театр.  г. 

Ставрополь 

4  Праздники. 

 

5    

19-20 Понятие «праздник». 

Государственные, семейные, 

религиозные, профессиональные. 

2 1 1 Проектная работа. 

21 Традиции проведения семейных 

праздников. 

 

1  1 Игра 

22-23  Подарки. 

 

2  2 Практическая работа. 

Экскурсия в магазин. 

5  Никто не забыт, ничто не 

забыто! 

8    

24  Великая Отечественная война 

1941-1945гг. в истории  нашего 

народа. 

1 1  Беседа 

25-26  Города-герои: Москва, Волгоград, 

Брест, Керчь, Севастополь. 

2 1 1 Проектная работа. 

27  Блокада Ленинграда. 1 1  Групповая работа. 
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28  Война на Северном Кавказе. 

Освобождение села Ивановского 

1  1 Экскурсия в 

школьный музей 

29 Ветераны Великой Отечественной 

войны 

1  1 Встреча с 

интересными людьми. 

30 Война в современном обществе. 1 1  Беседа 

31 Война глазами молодого 

поколения. 

1  1 Проектная работа. 

6 «Родина» в творчестве поэтов и 

писателей. 

4    

32 Пословицы и поговорки о Родине. 1 1  Групповая работа. 

33 Стихи о Родине (конкурс чтецов) 1  1 Групповая работа. 

34 Рассказы о Родине. 

М.Пришвин «Моя Родина» (Из 

воспоминаний детства), 

К.Ушинский «Наше Отечество», 

И.Тургенев «Деревня» 

1 1  Беседа 

35 Итоговое мероприятие: «Россия – 

Родина моя!» 

1  1 Групповая работа. 

 

Содержание программы: 

1 раздел: «С чего начинается Родина?» (воспитание гражданина, патриота своего села, 

своей страны) 

      Воспитание любви к родной школе, краю, стране; знакомство с географическим 

положением, развитие чувства патриотизма; развитие личности гражданина, защитника 

Отечества, ответственного отношения к семье, к людям; осознание своей значимости в 

судьбах нашей страны.  

     Формирование ценности знания, ориентированного на идею педагогики 

сотрудничества; воспитание положительного отношения к труду как важной ценности, 

развитие потребности в творческом труде; организация самообслуживания, трудовые 

десанты; профориентация. 

      Формирование ценностного отношения к семье, еѐ традициям; знакомство   с понятием 

культура поведения; воспитание  почтения и любви к родителям и окружающим; 

организация сотрудничества по вопросам формирования духовно-нравственных качеств и  

культуры поведения обучающихся; знакомство с историей своей родословной, 

составление генеалогического древа ; привитие простейших навыков самоанализа. 

2 раздел : « Мы живем в правовом государстве».( формирование правовых знаний и 

элементарных  политических взглядов)  

      Предлагаемый раздел  рассчитан на то, что  ребенок ознакомился  с:  

государственными символами нашей страны, Конституцией РФ, правами и обязанностями 
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родителей и детей, политикой государства и видными политическими деятелями. 

      Программа предполагает комплексный подход к развитию личности , предусматривая 

тесную связь нравственного, трудового и политического  воспитания. Чем младше возраст 

детей, тем глубже и разносторонней должна быть эта связь. 

3  раздел: «Культурное наследие нашей страны.   

Включение учащихся в сферу осмысления культурных ценностей нашей страны  

    Раскрытие духовно-нравственной  стороны познания окружающего мира, его    

богатства, красоты и разнообразия;  воспитание чувства ответственности; формирование 

средствами предметов художественно-эстетического цикла  разносторонней  личности, 

способной  отличать внешнюю красоту от внутренней, стремящуюся к гармонии; 

осознание себя частью единого общества. 

4 раздел: «Праздники».  Включение учащихся в праздничную атмосферу, осмысления 

главной идеи праздника  

 Предлагаемый раздел рассчитан на ознакомление ребенком с разными направлениями 

праздников: государственными, семейными религиозными, профессиональными  На 

занятии «Традиции  проведения семейных праздников» ребята играют в игры, 

разгадывают кроссворды, участвуют в конкурсах. На  последнем уроке  ребята своими 

руками делают подарки и дарят их друг другу.  В процессе работы учащиеся учатся 

договариваться, приходить к единому мнению, сотрудничать. 

5 раздел: «Никто не забыт, ничто не забыто!» Воспитание истинного патриота своей 

страны, чувство гордости за свой народ и великую силу духа; осмысление разрушающей 

силы войны  

  Этот раздел рассчитан на то, что ребята соприкасаются с историей нашей страны, а 

именно: с самой жестокой из войн – Великой Отечественной войной.  Ребята осваивают 

понятие «города-герои», готовят проекты на эту тему; встречаются с Ветеранами Великой 

Отечественной войны. Яркие, красочные презентации погружают учащихся в атмосферу 

блокадного Ленинграда, войны на Северном Кавказе. Ребята обсуждают самую из громких 

войн в современном обществе: войну на Украине. Каждый видит войну своими глазами: из 

этого складывается его мировоззрение, воспитываются нравственные позиции и духовная 

близость с невинно убиенными. 

6 раздел: «Родина» в творчестве поэтов и писателей». Воспитание нравственной 

культуры через средства художественной выразительности  

  Этот раздел рассчитан на то, что к ребенку осмысление великого и дорогого 

понятия «Родина» приходит через художественное слово. Учащиеся знакомятся с 

творчеством великих писателей и поэтов, посвятивших Родине свои произведения. 

Анализируя и обсуждая наиболее значимые строки, ребята приходят к выводу о том, 

насколько необъятна и многогранна любовь к Родине. Мероприятие «Россия – Родина 

моя!» подводит итог данной кружковой работы. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Подвижные народные игры» 

Пояснительная записка. 

На внеурочную деятельность по курсу «Подвижные народные игры» отводится 35 часов в 

году (35 учебные недели по 1 часу в неделю),  предусмотренной учебным планом.  

Народная игра – естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой.  

Народные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в 

играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, 

мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку находчивость, волю, 

стремление к победе.    

Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию. По 

содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и доступны детям. 

Игра как средство воспитания. 

Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. В играх 

отражаются особенности психического склада народностей, идеология, воспитание, 

уровень культуры и достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают 

определенный оттенок в зависимости от географических и климатических условий. 

Оздоровительное значение подвижных игр. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на 

рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. На 

формирование правильной осанки детей и подростков. Большое значение приобретают 

подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, 

работу различные крупные и мелкие мышцы тела.  
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Роль и место данного курса. 

Подвижная игра — естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 

веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Передовые 

представители культуры: К.Д. Ушинский, Е.А. Покровский, Д.А. Колоцца, Г.А. 

Виноградов и др., заботясь о просвещении, образовании и воспитании детей, призывали 

повсеместно собирать и описывать народные игры, чтобы донести до потомков народный 

колорит обычаев, оригинальность самовыражения того или иного народа, своеобразие 

языка.    

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и 

физического воспитания  школьников. Радость движения сочетается с духовным 

обогащением детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны,  создается  эмоционально  положительная  основа  

для развития патриотических чувств.  

Алгоритм работы с играми. 

 Знакомство с содержанием игры. 

 Объяснение содержания игры. 

 Объяснение  правил игры. 

 Разучивание игр. 

 Проведение игр. 

   Личностные, предметные УУД кружка  

«Подвижные народные игры» 

           Ценностными  ориентирами содержания факультативного курса 

являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма 

действия, 

– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.) 

           Личностными результатами кружка «Подвижные игры» являются следующие 

умения: 
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– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

– умение выражать  свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 

    Предметными результатами кружка «Подвижные игры» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий во время занятия; 

– учиться работать по определенному алгоритму 

 Познавательные УУД: 

– умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 Коммуникативные УУД: 

–умение оформлять свои мысли в устной форме   

– слушать и понимать речь  других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Цель программы: создание условий для физического развития детей, формирование 

личности ребѐнка средствами подвижных народных игр через включение их в совместную 

деятельность. 

Задачи  решаемые в рамках данной программы:  

 активизировать двигательную активность младших школьников  во внеурочное 

время; 

 познакомить детей с разнообразием народных подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить 

подходящую игру с учѐтом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 развивать: сообразительность, речь,  воображение,  коммуникативные умения, 

внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же 

эмоционально-чувственную сферу; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным 

играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 
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В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности учащиеся I 

класса должны:       

 иметь представление: 

  о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

  о способах изменения направления и скорости движения; 

  о народной игре как средстве подвижной игры; 

 об играх разных народов; 

 о соблюдении правил игры 

              уметь: 

  выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки;  

  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

  играть в подвижные игры; 

  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

  выполнять строевые упражнения; 

 соблюдать правила игры 

            Ожидаемый результат 

 Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни. 

 Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

 Развитие умений работать в коллективе. 

 Формирование у детей  уверенности в своих силах. 

 Умение применять игры  самостоятельно. 

Содержание тем учебного курса. 

1 раздел (2часа) 

 Основы знаний о народной  подвижной игре. 

- Что такое народная игра?  Познакомить с историей народной подвижной      игры.  

-  Разбор и проигрывание игр наших родителей. Понятие правил игры.  

 Выработка правил. 

- Пятнашки. 

- Фанты.  

- Горелки. 

- Лапта. 

- Штандр. 

2 раздел (4 часа) 

Игры на свежем воздухе. 
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- Русские народные игры. «Ловушка». 

- Групповые игры. «Охотник и сторож». 

- Групповые игры.  «Карусель», «Совушка». 

3 раздел (2 часа) 

Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! 

- Двигательная активность и гиподинамия. Я люблю поиграть. Разучивание и организация 

совместных народных подвижных игр для мальчиков и девочек. 

Оборудование: скакалки, спортивные обручи, мячи, кегли. 

4 раздел (4 часа) 

Игры-эстафеты.  

-   Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам». 

-    Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». 

-   Эстафеты с бегом и прыжками. 

-   Эстафеты с преодолением препятствий. 

5 раздел (9 часов) 

Подвижные игры разных народов. 

-Игры русского народа.  «Гуси-лебеди»,   «Обыкновенные жмурки». 

-Игры мордовского народа.  «Котел»  «Салки». 

-Игры белорусского народа. « Михасик»,  «Прела-горела».  

-Игры татарского народа.  «Серый волк»   «Скок-перескок»                 

-Игры народов Востока. «Скачки» ,   «Собери яблоки».       

-Игры украинского народа. « Высокий дуб» «Колдун».   

-Игры азербайджанского народа «Белый мяч и черный мяч»,  «Отдай платочек».    

-Игры чувашского народа.  «Хищник в море»,  «Рыбки».       

-Игры калмыцкого народа. «Альчики», «Забрасывание белого мяча»     

6 раздел (4часа) 

 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств.   

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1671&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1672&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1598&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1599&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1831&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1832&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1664&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1756&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1618&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1508&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1509&cat=5&sc=78&full=yes
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-  Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». 

- Упражнения со скакалками. 

- Бег с  высоким подниманием  бедра,  прыжками и  ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (―змейкой‖, ―по кругу‖, ―спиной вперед‖), из разных исходных 

положений и с разным положением рук; высокий старт с последующим стартовым 

ускорением. 

- Упражнения со скалками.  

7 раздел (4часа) 

Подвижные игры,  основанные на элементах: 

 - гимнастики с основами акробатики: «У медведя во бору», «Совушка»; 

-  легкой атлетики: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»; 

-  лыжной подготовки: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и     ночь», 

«Попади в ворота»; 

- спортивной игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и   утки». 

8 раздел (4 часов) 

Зимние забавы 

-Зимой на воздухе. «Городки». 

- Зимой на воздухе.  Скатывание шаров. «Гонки снежных  комов». 

- Строительные игры из снега.  «Клуб ледяных инженеров». 

- Эстафета на санках. 

9 раздел (1 час) 

Итоговое занятие 

-Праздник  здоровья и подвижной  игры. 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Раздел 
Кол – во  

часов 
Темы занятий 

Дата проведения 

по плану фактич

ески 

1 Введение. Основы 

знаний о 

1 Знакомство с историей народной 

подвижной      игры.  
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2 народной  

подвижной игре. 

1 Выработка правил. 

- Пятнашки. 

- Фанты.  

- Горелки. 

- Лапта. 

- Штандр. 

  

3 Игры на свежем 

воздухе. 

1 Русские народные игры. 

«Ловушка». 

  

4 1 Групповые игры. «Охотник и 

сторож». 

  

5 1 Групповые игры.  «Карусель», 

«Совушка». 

  

6 1 Групповые игры «Охотники и 

утки». 

  

7 Что нужно знать и 

уметь, чтобы 

никогда не 

болеть! 

1 Народные подвижные игры   

8 1 Народные подвижные игры.   

9 Игры-эстафеты. 1 Эстафеты с мячами. Правила 

игры. «Бег по кочкам» 

  

10 1 Большая игра с малым мячом.  

«Не упусти мяч», «Чемпионы 

малого мяча» 

  

11 1 Эстафеты с бегом и прыжками   

12 1Эстафеты с преодолением препятствий 

13 Подвижные игры 

разных народов. 

1 Игры русского народа.  «Гуси-

лебеди»,   «Обыкновенные 

жмурки» 

  

14 1 Игры мордовского народа.  

«Котел»  «Салки» 

  

15 1 Игры белорусского народа. « 

Михасик»,  «Прела-горела».  

  

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1671&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1672&cat=5&sc=78&full=yes
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16 1 Игры татарского народа.  «Серый 

волк»   «Скок-перескок»                 

  

17 1 Игры народов Востока. «Скачки» ,   

«Собери яблоки».      

  

18 1 Игры украинского народа. « 

Высокий дуб» «Колдун».  

  

19 1 Игры азербайджанского народа 

«Белый мяч и черный мяч», 

«Отдай платочек».    

  

20 1 Игры чувашского народа.  

«Хищник в море»,  «Рыбки».      

  

21 1 Игры калмыцкого народа. 

«Альчики», «Забрасывание белого 

мяча»    

  

 

22 ОРУ на развитие 

основных 

физических 

качеств. 

1 Большая игра с малым мячом.  

«Не упусти мяч», «Чемпионы 

малого мяча». 

  

23 1 Упражнения со скакалками   

24 1 Специальные беговые упражнения   

25 1 Упражнения со скакалками   

26 Подвижные игры,  

основанные на 

элементах. 

1 «У медведя во бору», «Совушка»   

27 1 «Не оступись», «Пятнашки», 

«Волк во рву» 

  

28 1 «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и     ночь», 

«Попади в ворота» 

  

29 1 «Брось — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и   утки» 

  

30 Зимние забавы 1 Зимой на воздухе. «Городки»   

31 1 Зимой на воздухе.  Скатывание 

шаров. «Гонки снежных  комов» 

  

32 1 Строительные игры из снега.  

«Клуб ледяных инженеров». 

  

http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1598&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1598&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1599&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1831&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1832&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1664&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1756&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1618&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1508&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1509&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1509&cat=5&sc=78&full=yes
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33 1 Эстафета на санках.   

34 1 Игры  по желанию ребят.   

35 Итоговое занятие 

 

1 Праздник  здоровья и подвижной 

народной игры. 

 

  

Список литературы 

1. Гриженя В.Е. Организация и методические приемы проведения занятий по  

подвижным играм в вузе и в школе: Учебно-методическое пособие   

2. Былеев Л.В., Сборник подвижных игр.  . 

3.  Васильков Г.А., От игр к спорту.   

4.  Глязер С., Зимние игры и развлечения.   

5. Дусовицкий А.К., Воспитывая интерес.   

6. Жуков М.Н., Подвижные игры.   

7. Железняк М.Н., Спортивные игры.   

8. Коробейников Н.К., Физическое воспитание.   

9. Коротков И.П., Подвижные игры в занятиях спортом.   

10. Литвинов М.Ф., Русские народные подвижные игры.  

11. Миньков Н.Б., Игры и воспитание способностей.   

12. Осокина Т.И., Детские подвижные игры  

13. Портных Ю.И., Спортивные и подвижные игры.   

14. Соловейчик С.Л., От интересов к способностям  

      

 

 

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Тайны Звукограда»  

Пояснительная записка 

    АКТУАЛЬНОСТЬ 

 Большое количество детей поступают в школу с низким уровнем готовности к 

начальному обучению.  Нарушение устной речи сказывается на общем развитии ребенка, 

на его успеваемости.  Дети имеют ограниченный словарный запас, недоразвитую 

моторику реки, неадекватные эмоции,   орфоэпические дефекты.                        

       Полноценное обследование и оказание помощи детям младшего школьного возраста, 

испытывающим трудности при обучении письменной речи, требуют участия не только 

учителя-логопеда, но и других специалистов: педагога-психолога, психоневролога. 
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 Основой для разработки данной рабочей программы является система 

коррекционной работы Л.Н. Ефименковой, И.Н.Садовниковой, Н.Н. Яковлевой при 

составлении программы обучения учитывались следующие, присущие им, недостатки: 

* смешение графически сходных букв (ш – щ, п – т, е – ѐ, и – у, б – д,  

к – н, п – р, к – р, х –ж) (девочка – «девочна»); 

* ошибки обозначения границ предложения: начало предложения пишут с маленькой 

буквы, в конце предложения не ставят точку; 

* пропуски согласных и гласных букв (дрожит – «дожит»);  

* ошибки обозначения границы слова (птичница даѐт корм – («птичницадаѐт корм»); 

* ошибки обозначения твѐрдости-мягкости согласных (Люба – «Луба», лыжи – «лижи»); 

* персеверация букв и слогов (Андрюша – «Анддрюша»); 

* смешение букв, обозначающих согласные звуки: 

 - глухие – звонкие (коза –« коса»), 

 - аффрикаты и их компоненты (птички – «птицки»),  

 - соноры (роза – «лоса»), 

 - свистящие и шипящие (шляпа – «сляпа»);  

* смешение гласных (собачка – «собочка», набухли – «набохли»); 

* антиципации – несоблюдение последовательного написания букв (деревьев – «девевьев», 

гнезда – «знезда»); 

* пропуски и вставки букв и слогов («пушиестая кошка»); 

* реверсии букв и слогов (вестники – «всетники», село – «лесо»); 

* «зеркальное» написание букв; 

* трудности в воспроизведении предложения из 4 – 5 слов; 

* ошибки при списывании; 

* затруднения при нахождении ошибок во время проверки письменной работы; 

* в структурном построении предложения; 

* неумение пользоваться грамматическими связями слов в предложении; 

* слитное написание предлогов и раздельное написание приставок; 

* бедный словарный запас; 
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* затруднения в подборе проверочных слов. 

    Цель программы: коррекция нарушений письменной речи. 

    Задачи программы:                                                                                                                 

 Развивать навыки звукового анализа и синтеза, фонематическую дифференциацию 

звуков, зрительную дифференциацию строчных букв, внимание, память, мышление. 

 Обогащать и активизировать словарь. 

 Формировать навык самоконтроля, орфографическую зоркость, фразовую речь. 

 Выработать умение различать твѐрдые и мягкие согласные. 

  

    Организация процесса обучения: в зависимости от особенностей нарушения 

проводятся индивидуальные занятия. Приѐм на занятия осуществляется по результатам 

диагностического обследования, проведѐнного в начале учебного года.  

    Данная программа написана в соответствии с основными  принципами 

логопедического воздействия и реализует логопедические методы и приѐмы на всех 

этапах коррекции. 

Программа опирается на следующие специальные принципы: 

- этиопатогенетический; 

- системности учѐта структуры речевого нарушения; 

- комплексности; 

- дифференцированного подхода; 

- поэтапности; 

- учѐта личностных особенностей; 

- использования обходного пути. 

При обучении используются практические, наглядные, словесные методы: 

- различные упражнения по развитию мышления и воображения; 

- игры, направленные на коррекцию внимания, памяти, фонематического слуха; 

- упражнения, способствующие формированию полноценных речевых навыков: 

объяснение правильно написанных слов, их запись; 

- восстановление пропущенных букв;  

- самостоятельный поиск орфографических ошибок; 

- запись под диктовку; 

- списывание с рукописного и печатного текстов; 
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- осложнѐнные задания логического и грамматического характера; 

- слуховой диктант со зрительным самоконтролем; 

- графический диктант. 

    Данная программа рассчитана на два года обучения. Система коррекционного обучения 

разделена на три этапа: фонетический, лексический и синтаксический. В начале обучения 

проводятся диагностическое обследование, беседа с родителями и заполнение 

документации. В конце каждого года обучения – подведение итогов, направленное на 

выявление динамики в преодолении нарушений письменной речи. 

    В зависимости от сложности нарушения письма количество учебных часов 

варьируется. Время освоения содержания каждого этапа индивидуально. В связи с этим 

допускается выборочное использование разделов программы. 

 Занятия строятся в доступной и интересной форме с учетом возраста детей. 

Оптимальное периодичность встреч — 1 раз в неделю. Тематика и план занятий могут 

меняться в зависимости от степени нарушения письменной речи. Длительность занятий 

20-30 минут, продолжительность зависит от качества внимания, поведения детей. 

Содержание коррекционной работы 

на фонетическом уровне 

     Дети знакомятся с работой артикуляционного аппарата, со способами образования 

звуков речи, познают взаимосвязь между звуком и буквой. У них формируется понятие о 

букве как о графическом образе звука. 

     Большое значение отводится дифференциации букв, имеющих кинетическое сходство 

(л – м, п – т, и – ш, ц –щ , б –д, в –д, у –ч, г –р). Ведѐтся работа по дифференциации фонем, 

имеющих акустико-артикуляционное сходство (в первую очередь гласных первого и 

второго ряда). Дети знакомятся с обозначением мягкости согласных посредством гласных 

второго ряда (е, ѐ, и, ю, я) и мягкого знака. 

     Первый этап коррекционной работы завершается дифференциацией согласных звуков, 

формированием понятия о звонких и глухих звуках, объяснением сходства и различия. 

Содержание коррекционной работы 

на лексическом  уровне 

    Работа на втором этапе коррекции начинается с уточнения и расширения словарного 

запаса. Школьники получают представления о слове, слоговом анализе и синтезе слов, 

усваивают роль ударения в устной речи, знакомятся со способами словообразования: 

суффиксальным, суффиксально-префиксальным, учатся подбирать родственные слова. 

 

Содержание коррекционной работы 
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на синтаксическом уровне 

    Третий этап начинается с работы над предложением. У детей формируется навык 

определения количества и последовательности слов в предложении, навык смыслового, 

интонационного и грамматического оформления, они учатся правильно согласовывать 

различные части речи.  

    Немаловажное значение отводится работе с предлогами. 

        На всех этапах коррекции ведѐтся работа  над формированием связной речи. 

    Результативность включает следующие проверочные работы: слуховые диктанты, 

письмо по памяти, списывание с печатного и рукописного текстов, грамматические 

задания по изучаемым темам. Результативность работы определяется по итогам 

сравнительного анализа данных первичного логопедического обследования и состояния 

навыка письма на заключительном тестировании. Реализация программы в полной мере 

возможна лишь при  условии тесного взаимодействия и сотрудничества семьи и 

образовательного учреждения. 

    Данная программа предусматривает широкое использование занимательного и 

игрового материала, наглядно-практических методов.  

Список использованной и рекомендуемой литературы 

Логопедия. Учебное пособие под ред. Л.С.Волковой .   

Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе.  . 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. М., 

1991.  

Кукушкина В.С. Логопедия в школе.   

Лалаева Р.И. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших 

школьников. СПб  

Яковлева Н.Н.Коррекция нарушений письменной речи. СПб.,   

Поваляева М.А. Справочник логопеда. Ростов-на-Дону,   

Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи у младших школьников.     

Ястребова А.В. Преодоление общего недорозвития речи у учащихся начальных классов 

общеобразовательных учрждений.           

 

   Тематическое планирование коррекционных занятий 

                                       (первый год обучения) 
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№ 

заня- 

тия 

    Тема коррекционной  

          работы  

                 Цели  занятия 

  1                 2                           3 

                    Коррекционная работа на лексическом уровне 

   1 Диагностика письменной 

речи 

Выявить наличие специфических  ошибок в 

письменных работах 

   2 То же Исследовать состояние навыка чтения 

3 Слова, обозначающие 

предмет 

Закрепить понятие о словах, обозначающих  

предметы. 

Слова, отвечающие на вопросы: кто? что? 

Учить графически изображать слова, 

обозначающие предметы 

  4 Слова, обозначающие  

действие предмета 

Учить различать слова, обозначающие 

действие предмета, слова, отвечающие 

на вопрос: что делает?Составлять 

предложения из двух слов: 

предмет – действие, составление схем. 

Познакомить с частями речи: 

существительное и глагол   

  5 Слова, обозначающие  

признаки предметов 

Учить различать слова, обозначающие 

признаки предмета. 

Учить правильно изменять слова по родам 

  6 Работа над слоговым составом 

слова 

Учить делить двух- и трѐхсложные слова  

на слоги. 

Дать представления о слогообразующей 

роли гласного. 
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Учить выделять гласные из слов 

  7 Перенос слов Упражнять в формировании умения 

 делить слова на слоги для переноса 

 8 Ударение, ударный слог Сформировать навык определения ударного 

слога в словах. 

Подчѐркивать роль ударения в устной  

речи. 

Научить различать значения слов 

                        Коррекционная работа на фонетическом уровне 

 9 Звуковой состав слова. 

Понятия звук, буква 

Гласные первого ряда. 

Выделение из слогов и слов 

Познакомить со способами образования 

звуков речи. 

Сформировать понятие о букве, как о 

графическом образе звука 

Учить слышать и выделять гласные звуки 

первого ряда из звукового ряда, 

слога, слова 

 10  Гласные второго ряда. 

Выделение из слогов и слов 

Дифференциация звуков 

[а ] -  [я] 

Познакомить с образованием гласных 

звуков второго ряда 

Учить различать звуки[а ] -  [я] устно и на 

письме в слогах и словах  

11 Дифференциация звуков 

[о ] -  [ѐ] 

Учить различать звуки[о ] -  [ѐ] устно и на 

письме в слогах и словах 

 12 Дифференциация звуков 

[у ] -  [ю] 

Учить различать звуки[у ] -  [ю] устно и на 

письме в слогах и словах и в предложениях 

 13 Дифференциация звуков 

[и] -  [ы] 

Учить различать звуки[и ] -  [ы] устно и на 

письме в слогах и словах и в предложениях 

 14 Дифференциация звуков Учить различать звуки[э ] -  [е] устно и на 



 144 

[э] -  [е] письме в слогах и словах и в предложениях 

 15 Контрольное списывание Проводить контрольную работу 

 16 Согласные звуки, буквы. 

Способы образования со- 

гласных звуков 

Твѐрдые и мягкие согласные 

Учить узнавать согласный звук на слух и  

по артикуляции. 

Учить вычленять согласный звук из слова 

Учить различать твѐрдые и мягкие со- 

гласные 

 17 Обозначение мягкости 

согласных посредством 

гласных звуков второго 

 ряда ([е]) 

Учить слышать мягкие согласные перед 

гласными второго ряда 

 18 Обозначение мягкости 

согласных посредством 

гласных звуков второго 

 ряда ([ѐ]) 

Учить слышать мягкие согласные перед 

гласными второго ряда 

 19 Обозначение мягкости 

согласных посредством 

гласных звуков второго 

 ряда ([и]) 

Учить слышать мягкие согласные перед 

гласными второго ряда 

 20 Обозначение мягкости 

согласных посредством 

гласных звуков второго 

 ряда ([ю]) 

Учить слышать мягкие согласные перед 

гласными второго ряда 

 21 Обозначение мягкости 

согласных в конце слова с  

помощью мягкого знака 

Учить обозначать мягкость согласных в  

Конце слова с помощью мягкого знака 

 22 Обозначение мягкости Учить обозначать мягкость согласных между 
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согласных в середине слова с  

помощью мягкого знака 

двумя согласными с помощью мягкого знака 

23 Повторение пройденного 

материала 

Проводить проверочную работу 

 24 Диктант Проводить контрольную проверку 

                          Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

 25 Дифференциация понятий 

предложение, слово  

Уточнить понятия предложение, слово. 

Формировать навык определения количества 

и последовательности слов в  

предложении  

 26 Прописная буква в начале 

предложения. Знаки препинания 

в конце предложения 

Учить определять границы предложения 

и интонационно их оформлять 

 27 Имена собственные Обучать практическому усвоению написания  

имѐн собственных 

 28 Распространение предложения Учить распространять предложения  

дополнением 

 29 Предлоги Дать понятие о предлоге как о 

самостоятельном слове. 

Формировать навык раздельного написания  

предлога со словом 

 30 Предлоги Проводить самостоятельные  контрольные 

упражнения 

 31 Составление предложений 

по опорным словам и схемам 

и описательного рассказа 

Закреплять умение согласовывать слова в 

предложении 

 32 Контрольный слуховой  

диктант 

Проводить контрольную проверку 
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        Тематическое планирование коррекционных занятий 

    (второй год обучения) 

№ 

заня- 

тия 

 

    Тема коррекционной  

          работы  

                 Цели  занятия 

  1                 2                           3 

                    Коррекционная работа на фонетическом уровне 

 1 Диагностика письменной  

речи 

Выявлять наличие специфических 

ошибок в письменных работах 

 2 То же  Исследовать состояние навыка чтения 

 3 Строение и функции речевого 

аппарата. Звуки и 

буквы  

Звук, слог, слово, предложение 

Закрепить понятие звук. Способы образования 

звуков. 

Уточнить понятие о букве как о графическом 

образе звука 

Повторять правила 

 4 Дифференциация звонких 

и глухих согласных [б ]  - [п ]  

Уточнять и сравнивать артикуляцию 

звуков. 

Развивать фонематическую 

 дифференциацию звуков  

 5 Дифференциация звонких 

и глухих согласных [с ]  - [з ]  

Уточнять и сравнивать артикуляцию 

звуков. 

Развивать фонематическую 

 дифференциацию звуков 

Проводить контрольные упражнения 

 6 Дифференциация звонких 

и глухих согласных [д]  - [т]  

Уточнять и сравнивать артикуляцию 

звуков. 
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Развивать фонематическую 

 дифференциацию звуков 

Проводить контрольные упражнения 

14  Дифференциация звонких 

и глухих согласных [в]  - [ф]  

Уточнять и сравнивать артикуляцию 

звуков. 

Развивать фонематическую 

 дифференциацию звуков 

Проводить контрольные упражнения 

 8 Дифференциация звонких 

и глухих согласных [к]  - [г]  

Уточнять и сравнивать артикуляцию 

звуков. 

Развивать фонематическую 

 дифференциацию звуков 

Проводить контрольные упражнения 

 9 Дифференциация звонких 

и глухих согласных [ш]  - [ж]  

Уточнять и сравнивать артикуляцию 

звуков. 

Развивать фонематическую 

 дифференциацию звуков 

Проводить контрольные упражнения 

 10 Дифференциация звуков [с]  - [ш] Уточнять и сравнивать звуки 

 11 Дифференциация звуков [з]  - [ж] Уточнять и сравнивать звуки 

 12 Дифференциация звуков [с’]  - [щ] То же 

 13 Дифференциация звуков [с]  - [ц] То же 

 14 Дифференциация звуков [р’]  - 

[л’]Дифференциация звуков [р]  - 

[л] 

То же 

 15 Дифференциация звуков [j]  - [л’] То же 

 16 Дифференциация звуков [ч]  - [т’] Уточнять и сравнивать звуки 
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 17 Дифференциация звуков [ч]  - [щ] То же 

 18 Развитие зрительной 

дифференциации звуков [л]  - [м] 

Развивать зрительную дифференциациюбукв 

 19 Развитие зрительной 

дифференциации звуков [п]  - [т] 

То же 

 20 Развитие зрительной 

дифференциации звуков [и]  - [ш] 

То же 

 21 Развитие зрительной 

дифференциации звуков [ц]  - [щ] 

Развивать зрительную дифференциациюбукв 

 22 Развитие зрительной 

дифференциации звуков [б]  - [д] 

То же 

 23 Развитие зрительной 

дифференциации звуков [в]  - [д] 

То же 

 24 Развитие зрительной 

дифференциации звуков [г]  - [р] 

То же 

 25 Контрольный слуховой диктант Проводить контрольную проверку 

                        Коррекционная работа на лексическом уровне 

 26 Имя существительное Обогащать словарь антонимами, синонимами. 

Изменять по падежам 

существительные единственного и  

множественного числа. 

Образовывать сложные слова 

 27 Имя прилагательное Обогащать словарь антонимами, синонимами. 

Учить согласовывать существительные  

с прилагательными в роде, числе, падеже. 

Формировать умение описывать 

предметы по предложенному плану 

 28 Глагол Учить согласовывать существительные  

и глаголы в роде и числе, выделять из 

предложения подлежащее и сказуемое. 
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Упражнять в образовании глаголов 

приставочным способом. 

Дифференцировать глаголы настоящего 

и прошедшего времени 

 29 Состав слова. Корень Закреплять знания о составе слова. 

Совершенствовать словарь детей, обучая их 

подбору однокоренных слов.  

Учить образованию сложных слов 

 30 Работа над деформированным  

текстом. Интонационное 

оформление предложения 

Закреплять умение согласовывать слова 

в предложениях.  

Обучать определению повествовательных, 

вопросительных и восклицательных 

предложений из текста.  

Учить распространять предложения. 

Формировать навык программирования 

структуры высказывания. 

Обучать связности и последовательности 

изложения 

 31 Составление рассказа по 

картинке, по заданному началу и 

концу 

Проводить итоговые проверочные работы. 

Оценивать динамику работы с учащимися. 

Проводить количественный и качественный 

анализ ошибок   

Обучать связности и последовательности 

изложения 

32 Контрольный слуховой  

диктант 

 Тематическое планирование коррекционных занятий 

    (третий год обучения) 

 

№ 

занят

ия 

    Тема коррекционной  

          работы  

                 Формы работы 
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  1                 2                           3 

 1 «Как я провел лето». Составление рассказа. Беседа 

 2 Составление рассказа «Интересный случай» Беседа 

 3 Значение слова, многозначность слов. Слово-

предложение. 

Игры 

 4 Составление рассказа «Осень» (из 

деформированных предложений) 

Работа в тетради 

 5 Составление рассказа «Находка» Сюжетная картинка 

 6 Пересказ рассказа «Кто поступил правильно» Беседа, игра 

 7 Работа с рассказом «Хитрецы» Составление схемы слова 

 8 Диктант «В лесу» Составление схем 

предложения 

9 Составление рассказа «Друзья» (по данному 

началу) 

Логические упражнения 

 10 Составление рассказа «Как белка спасла 

зайчика» (по опорным словам) 

Составление схем слова 

 11 Составление рассказа «Прививка» (по данному 

началу) 

Логические упражнения 

12 Составление рассказа «Как звери воспитывают 

своих детенышей» 

Беседа, составление схем слов 

 13 Составление рассказа «Охота не удалась» Рассматривание картин, 

загадки 

 14 Составление рассказа «Зима в лесу» Сюжетная картинка 

 15 Составление рассказа «Березка» Стихотворение  

 16 Составление предложений по данным схемам Сюжетная картинка 

 17 Работа с рассказом «Сиротка» Сюжетная картинка 

 18 Работа со стихотворением С. Когана «Как мы 

Саше помогали»  

Стихи, пословицы 

 19 Работа со стихотворением С. Есенина 

«Разгулялась вьюга»  

Стихи  
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 20 Работа с рассказом «Дежурный» План рассказа 

 21 Пересказ по ролям «Человек и животные» Беседа 

 22 Работа с рассказом «Грачи прилетели» Загадки  

 23 Составление рассказа «Весна» Стихи, загадки 

 24 Диктант «Ранняя прогулка»  

 25 Работа с деформированным рассказом 

«Наводнение» 

Беседа 

 26 Работа с деформированным рассказом «Змея» Загадки 

 27 Работа с деформированным рассказом «Как 

летчик спас людей» 

Загадки 

 28 Сказка «Тяжелая ноша» Игры  

 29 Работа с деформированным рассказом «Ежик» Беседа 

 30 Работа с рассказом «Добрый лев» Беседа 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«Наглядная геометрия» 

  

Пояснительная записка. 

           Наглядная геометрия в начальных классах  представляет собой дополнительный к 

учебнику математики материал, который может быть использован в сочетании с любым 

существующим учебником. 

Цель программы:  

 формирование  у школьников представлений о различных 

геометрических фигурах и их свойствах. 

Задачи программы: 

 формировать некоторые практические умения, связанные с 

построением геометрических фигур и измерениями; 

 развивать мелкую  моторику у учащихся; 

 развивать конструктивное и пространственное мышление. 

Для проведения занятий  по наглядной геометрии учитель может использовать 1 

час в неделю.  

Программа и содержание курса «Наглядная геометрия» находятся в полном 

согласовании с системой изучения геометрического материала в средней школе. 
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Методической особенностью курса является разработка системы учебных заданий 

для каждого урока и для всего курса в целом. Задания непосредственно адресованы 

ученику, обусловливая характер его учебных действий. Поэтому содержание, 

формулировка и система учебных заданий в данном курсе имеют целый ряд 

отличительных особенностей по сравнению с системой заданий, реализованных в 

привычных учителю пособиях по математике. Последовательность заданий выстраивается 

таким образом: в начале предлагается организационно-подготовительное задание, цель 

которого – подготовить ребенка к той деятельности, которую он будет выполнять в 

следующих – основных – заданиях (это может быть активизация внимания и восприятия, 

развитие зрительно-моторной координации, разработка мелких мышц руки и т.п.), затем 

предлагается задание, обязательно носящее частично поисковый характер или содержащее 

элементы творчества. Процесс выполнения такого задания связан с необходимостью 

проведения зрительного анализа или синтеза, активизацией пространственного анализа, 

активизацией интуиции ребенка, опирающейся на его опыт и продуцирующей догадку или 

на ранее усвоенные знания, умения и навыки, позволяющие включить в активную 

познавательную деятельность всех учеников класса. Цель такого задания – организация 

осознания детьми той учебной задачи, на решение которой должна быть направлена их 

последующая деятельность. Форма подачи задания – проблемно-поисковая, реализованная 

посредством вещественной или графической модели, воспринимаемой ребенком 

визуально, что позволяет максимально привлечь внимание и обеспечить принятие учебной 

задачи всеми учениками класса. 

Далее следует этап закрепления, на котором также предлагаются задания, в 

определенной мере отличные от привычных «тренировочных» заданий. Во-первых, они, 

как правило, уже оформлены так чтобы позволить максимально опираться на зрительное 

восприятие, зрительный анализ и синтез, что немаловажно для ребенка этого возраста; во-

вторых, они отличаются вариативностью способов выполнения, необходимостью активно 

привлекать ранее усвоенные знания, умения, навыки, а также требуют использования 

приемов умственных действий. Иными словами, даже тренировочные задания в 

приведенном курсе имеют продуктивный характер. 

Таким образом, любое задание в предлагаемой системе является одновременно и 

обучающим, и развивающим. Ту же функцию выполняет и система дополнительных 

практических (конструктивных) и логических (логико-конструктивных) заданий. Они 

могут выполняться как фронтально, так и отдельными детьми – самостоятельно, по их 

выбору. Но при этом учитель не занимает позицию объясняющего или контролирующего 

субъекта – он сам активно включается в процесс выполнения заданий.       

Предложенные  упражнения, в ходе выполнения которых происходит 

формирование представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как 

задания: 

в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 

- на классификацию фигур; 
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- на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

- на построение геометрических фигур; 

- на разбиение фигуры на части и составление ее из других фигур; 

- на формирование умения читать геометрические чертежи; 

- вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Использование простейшей (но максимально вариабельной) предметной 

наглядности на уроках наглядной геометрии позволяет реализовать этот курс в любых 

условиях. В качестве раздаточного материала используются счетные палочки и 

стандартный «Дидактический набор», содержащий двусторонние фигурки трех основных 

форм: круг, треугольник, равный половине квадрата, и квадрат, затем простейшая 

геометрическая мозаика (размер фигур – 16 х 16 см). Из этих основных форм дети 

конструируют как фигуры, так и различные композиции по образцу, по заданию, по 

замыслу, развивая конструктивное и пространственное мышление. Для работы в тетрадях 

дети используют специальную рамку-трафарет с геометрическими прорезями. Такие 

рамки заводского изготовления имеются в продаже. Используемая рамка позволяет 

организовать не только работу по распознаванию геометрических форм, но и разработку 

моторики, а также является основой для формирования конструктивной моделирующей 

деятельности через прием конструктивного рисования и конструктивной аппликации    

1-й класс 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ (11 часов) 

Уточнение представлений о форме геометрических фигур: простые задания на 

распознавание (знакомство с рамкой, игра «Закрой окошки», выполнение рисунка из 

геометрических форм и его закрашивание). 

Выполнение геометрического орнамента с помощью рамки-трафарета. 

Квадрат и его распознавание. Получение квадрата методом загибания «от угла». 

Геометрические орнаменты в квадрате. 

Конструирование геометрических фигур из отдельных частей (работа с 

геометрической мозаикой, наборами «Сложи фигуру»). 

НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (16 часов) 

Точка. Прямая. Кривая. Получение прямой сгибанием листа неправильной формы. 

Сходство и различие прямой и кривой. 

Понятие о пересекающихся и непересекающихся прямых. Количество прямых, 

проведенных через одну и две точки на плоскости. 



 154 

Линии на плоскости. Ломаная. Моделирование линий из шнура и палочек и их 

отношения на плоскости. Сходство и различие прямой и кривой, кривой и ломаной. Их 

распознавание. 

Отрезок как часть прямой. Распознавание отрезков в плоских и объемных фигурах. 

Сравнение длин отрезков с помощью наложения и с помощью циркуля. 

Конструирование геометрических фигур (круга, квадрата, треугольника, 

прямоугольника) из плоских частей и заданного количества элементов (квадрат из 2, 4, 8 

треугольников; прямоугольник из 4, 6, 8 треугольников; треугольник из 4, 9 треугольников 

и т. д.) и выполнение эскизов собранных композиций (от руки на клетчатой бумаге). 

Конструирование узоров из геометрической мозаики и их эскизы. 

Циркуль. Начальные приемы работы с циркулем. Окружность и круг. 

Представление о радиусе на основе строения циркуля. Деление круга пополам и на четыре 

части сгибанием. Распознавание окружности (в орнаменте). Самостоятельное 

вычерчивание и вырезание круга с дальнейшим его использованием для конструктивной 

деятельности. 

Использование циркуля для получения деталей аппликации («Снеговик», 

«Слоненок» и др.). Простые орнаменты с использованием циркуля. 

Диаметр круга и его свойства. Радиус круга и его свойства. 

Представление о симметрии: распознавание фигур, имеющих ось симметрии, и 

проверка этого свойства перегибанием фигуры пополам (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, равнобедренная трапеция, звездочка, лист, груша и т. д.). 

Симметричный орнамент в круге и квадрате. 

РАБОТА С КОНСТРУКТОРОМ (6 часов) 

Ознакомление с деталями конструктора и инструментами (ключ, отвертка). 

Конструирование букв с ориентацией на их графическую модель. 

Знакомство с разными видами соединения полос: встык с накладкой и внахлест. 

Примеры сборки простейших моделей: лесенка. 

Понятие о техническом задании и техническом рисунке. 

Понятие о функциональной и технологической целесообразности модели (для чего 

делаем; какую работу будет выполнять данная модель и в связи с этим какими свойствами 

и качествами она должна обладать; целесообразное использование имеющихся деталей; 

дизайн конструкции; ее прочность и устойчивость). 

Изготовление моделей многоугольников. Изготовление конструкции на основе 

многоугольника: часы (шестиугольник) и дорожный знак (треугольник). 
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Решение простых конструктивных задач. Соединение «под углом». Изготовление 

мебели: стол, стул, кресло, кровать (диван). 

Знакомство с понятием «план». План комнаты: расстановка мебели. 

ОБЪЕМНЫЕ ФИГУРЫ (знакомство с объемными фигурами происходит в течение 

IV четверти) 

Представление о геометрическом теле. 

Классификация простых геометрических тел по некоторым признакам сходства и 

различия (основной признак – форма). Моделирование куба, прямой призмы и пирамиды 

из палочек и пластилина. 

Распознавание плоских геометрических фигур в объемных телах (представление о 

трех проекциях объемной фигуры). Соотнесение объемной фигуры с  

плоским чертежом: игры «Угадай, какая фигура, как она стояла?» и «Поставь так 

же, как на рисунке». 

 

Тематический план программы «Наглядная геометрия» 

№ Наименование тем Количество часов 

Геометрические фигуры (11ч) 

1 Вводное занятие. Проверочная работа. 1 

2,3 Сравнение фигур по различным признакам. 2 

4 Классификация фигур по размеру и форме. 1 

5 Классификация фигур по форме. 1 

6 Треугольник. 1 

7 Геометрические фигуры. 1 

8 Сравнение фигур. Круг. 1 

9 Сравнение фигур. Квадрат. 1 

10 Геометрические фигуры. 1 

11 Форма геометрических фигур. 1 

Начальные геометрические понятия (16ч) 

12 Симметричный рисунок 1 
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13 Точка, прямая. 1 

14 Прямая и кривая. Понятие о пересекающихся и 

непересекающихся прямых. 

1 

15 Линии на плоскости. Ломанная. Отрезок. 1 

16 Отрезок. Длина отрезка. Отрезок как элемент 

фигуры. 

1 

17 Квадрат. Диагональ квадрата. 1 

18 Геометрические фигуры (повторение) 1 

19 Конструирование букв. 1 

20 Конструирование лесенки.  1 

21 Окружность и круг. 1 

22 Диаметр круга и его свойства. 1 

23 Радиус круга и его свойства. 1 

24 Окружность и ее элементы. Взаимное 

расположение окружностей. 

1 

25 Симметричные фигуры. 1 

26 Внутри и снаружи. 1 

27 Замкнутая и незамкнутая. 1 

Работа с конструктором * (6ч**) 

28 Конструирование букв. 1 

29 Конструирование лесенки. 1 

30,31 Конструирование на основе многоугольника. 2 

32 План. Конструирование мебели. 1 

33 Что я знаю. 1 

 Итого 33ч 

*если в школе нет конструктора, то учитель заменяет работу  с конструктором на 

конструирование из палочек и работой с различными мозаиками; 

**если в школе есть конструктор, то 2-3 занятия проводятся из темы «Работа с 

конструктором», затем 2-3 занятия обобщения и повторения материала, изученного в 

течение года. 
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В конце первого года обучения дети должны: 

1) иметь представления о точке, прямой, кривой, ломаной, отрезке, квадрате, 

треугольнике, круге; 

2) знать отличие прямой от кривой (уметь выделять их и обосновывать свой 

выбор), отличие прямой от отрезка, отрезка от ломаной; 

3) различать основные формы фигур в различных положениях: треугольник, 

четырехугольник, круг; 

4) различать внутреннюю и внешнюю часть в замкнутых фигурах основных форм; 

5) уметь построить модель квадрата загибанием «от угла»; уметь начертить 

окружность с помощью циркуля; 

6) уметь найти центр круга, прямоугольника, квадрата (сгибанием). Уметь 

пользоваться рамкой для выполнения рисунков и орнаментов из геометрических фигур и 

для получения деталей аппликации; 

7) уметь пользоваться циркулем при сравнении длин отрезков и изготовлении 

модели круга; 

8) уметь чертить и измерять отрезок с помощью линейки. 

Литература: 

1. Белошистая А.В. Наглядная геометрия в 1 классе  

2. Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Программа курса математики для 

четырехлетней школы.   

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «Росток»  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Чтобы появились дружные  ростки нужно потрудиться… 

 

         Предлагаемая программа факультативного курса по ОПД “Росток” 

разработана в соответствии с требованиями развивающей программы Л.В. Занкова, 
главной задачей которой является представить учащимся целостную широкую картину 

мира средствами изучения окружающего мира, непосредственного познания и изменения 

его. Она дополняет и расширяет интегрированные курсы «Технология» и «Окружающий 

мир».  

         Данная программа  учитывает психологические  закономерности  

формирования  общих трудовых и специальных знаний и умений, а также возрастные  

особенности  учащихся младшего школьного  возраста. 

        Общественно  полезный  труд -  составная  часть  учебно-воспитательного 

процесса, важнейшее средство всестороннего развития младшего школьника. 

         Его основными задачами являются формирование осознанной потребности в труде, 

уважения к людям труда, заботливого и бережного отношения к общественному достоянию, 

родной природе, трудовой активности и дисциплины, творческого отношения к труду. 
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Главным направлением общественно полезного труда является трудовая деятельность, 

имеющая общественно полезную значимость для школы, класса, охраны природы, 

самообслуживания. 

Общественно полезный труд младших школьников организуется в строгом соответствии 

с правилами и нормами охраны труда детей, безопасности труда и производственной 

санитарии. 

Общественно полезный труд должен решать общеобразовательные задачи способствовать 

трудовому и нравственному воспитанию. Младшие школьники должны осознать необходимость и 

целесообразность своего труда, понимать, что их труд необходим обществу. 

Особое внимание  следует обращать на развитие творческих способностей детей, их 

трудовой активности, самостоятельности, стремления сделать работу как можно лучше и 

своевременно. Труд детей должен быть строго дозированным,  разнообразным как по 

характеру, так и по объѐму, посильным для детей данной возрастной группы,   требовать от 

них известного напряжения в достижении цели. 

Общественно полезная трудовая деятельность организуется во внеурочное время, но 

должна быть тесно связана с уроками трудового обучения и другими предметами. 
Программа рассчитана на 33 часа, с проведением занятий 1 час в неделю. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программа «Росток» включает в себя разнообразный набор содержания и форм 

подготовки младших школьников к труду и строится по модульному принципу, 

благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых 

для достижения учащимися целей обучения.  

Модуль — это законченная единица образовательной программы, формирующая 

одну или несколько определенных профессиональных компетенций, сопровождаемая 

контролем знаний и умений обучаемых на выходе. 

Каждый из предложенных модулей, как независимая единица содержания, 

представляет собой технологический процесс обработки определенного материала либо 

группу работ, которые объединены смысловым и логическим единством и направлены на 

достижение комплексов дидактической цели.  

Программы «Росток» может включать различные модули в соответствии с 

местными условиями каждого региона. 

 Мы предлагаем наиболее приемлемые модули для  условий нашего региона: 

 Модуль I. Личная гигиена и гигиена жилища. Самообслуживание. (8 ч.) 

Модуль 2.  Растения в доме. Выращивание цветочно-декоративных растений 

(10  ч.) 

Модуль 3.  Работа с природным материалом (7 ч.) 

Модуль 4.  Обработка бумаги и картона (8 ч.) 
Календарно - тематическое планирование  составлено с учѐтом  сезонных 

изменений и практические занятия идут соответственно им. Поэтому модули идут не 

последовательно друг за другом, параллельно. 

Цель программы состоит в формировании у детей первоначальных навыков трудового 

воспитания, рациональной организации индивидуальной и коллективной работы, умения 

организовать своѐ рабочее место, бережного отношения к материалам, инструментам и 

оборудованию; удовлетворении потребностей детей в познании природы, воспитании гуманной, 

социально-активной, творческой личности, способной к сознательной природоохранной практике 

своей местности и родного края; способствовать формированию экологического сознания,  

заложить основы природоохранного поведения. 

Задачи курса: 

 воспитание любви к своей школе, к своему селу, к своей Родине; 

 формирование осознанной потребности в труде, уважения к людям труда, 



 159 

заботливого и бережного отношения к общественному достоянию, родной природе, 

трудовой активности и дисциплины, творческого отношения к труду. 

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде; 

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 развитие творческого мышления внимания, воображения, памяти; 

 экологизация быта и семейных традиций. 

Программа первого года обучения, разработана для детей 7-11 лет.   

Содержание программы расширяет и углубляет круг представлений о живой природе, о 

труде людей, о сезонных изменениях в природе и в жизни людей. При реализации программы 

предусматривается тесное взаимодействие педагога с родителями детей. 

В конце учебного года с целью проверки усвоения детьми программного материала 

проводится тестирование на итоговом занятии. 

        Программа составлена на 4 года обучения.   
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Модуль I. Личная гигиена и гигиена жилища. Самообслуживание. (8 ч.) 
Данный модуль направлен на то, чтобы дать учащимся необходимые теоретические знания и практические умения в самообслуживании, 

научить первоклассников жить в коллективе, вместе выполнять поручения, заниматься интересным делом, уметь распределять обязанности 

внутри классного коллектива.  Необходимо прививать навыки поведения за столом. Соблюдение личной гигиены. 

Занятия в этом модуле проходят первыми, поэтому к ним необходимо готовиться очень тщательно.  

Модуль очень важен в период адаптации первоклассников к школе.  

ДАТА Тема 
Теоретические сведения Практические 

Умения Работы 

 

1. Вводное занятие. 

Режим дня 

школьника. 

Значение здорового образа жизни. 

Необходимость соблюдать режим дня.  

Соблюдение режима труда и 

отдыха. Выполнение распорядка 

дня. 

Составление 

распорядка дня. 

 
2. Личная гигиена. 

 

Чистота тела — основное требование 

гигиены. Правила личной гигиены. Влияние 

закаливания на здоровье человека. Виды 

закаливания.  

Соблюдение правил личной 

гигиены. Закаливание (хождение 

босиком, игры на воздухе). 

Выполнение приемов 

личной гигиены.  

Игры на воздухе. 

 

 

3. Гигиена классной 

комнаты. Организация 

дежурства в классе. 

 

Санитарно-гигиенические требования к  

классу. Особенности строения классной 

комнаты. 

Деление учащихся на группы. 

Распределение обязанностей дежурных в 

группах. 

Необходимость проветривания помещения. 

Содержание в чистоте и по-

рядке класса, рабочего места. 

Сухая уборка. 

Работа дежурных по классу в 

группах. 

 

Сухая  уборка 

классной комнаты. 

Проветривания 

помещения. Подготовка 

класса к уроку. 

 

 

 

4. Правила пове-

дения за столом.  

 

Правила поведения за столом. Пользование 

салфеткой. (Ролевые игры). 

 

 

Приготовление к приему пи-

ши. Пользование салфеткой. 

Общение за столом. 

Прием пищи. 

Окончание приема пищи. 

Упражнения в 

выполнении правил 

поведения за столом. 
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5. Правила поль-

зования столовыми 

приборами. 

О назначении столовых приборов Правила 

пользования ими. 

Пользование ложкой, вилкой, 

ножом. 

Упражнения в 

пользовании столовыми 

приборами. 

 

6. Сервировка стола.  
 

 

Расположение посуды и приборов на 

столе.  

Их назначение. 

Простейшая сервировка стола. 
Сервировка стола 

перед принятием пищи. 

 

7. Гигиена одежды и  

обуви. 

 

О необходимости 

бережного отношения и ухода за одеждой. 

Чистка одежды, обуви. 

 

Чистка одежды и обуви. 

Стирка мелких предметов 

одежды. Общие и сезонные 

требования к одежде. 

 

Чистка одежды, 

обуви. 

Упражнение в 

соблюдении правил 

гигиены труда. 

 
8. Гигиена труда.  

 

Организация рабочего места. Влияние 

освещения на зрение.  

 

Содержание в чистоте и по-

рядке рабочего места. Правильное 

освещение. 

 

 

Сухая уборка 

рабочего места. 

 

 

9- 13.   Уборка 

территории школьного 

двора. 

 

О необходимости содержать в чистоте 

прилегающую к школе территорию. 

 Правила поведения в школьном дворе.  

 

 

Пользование необходимым 

инвентарем 

 

Уборка территории 

 

 

14. Содержание в 

порядке своих книг и 

тетрадок. 

 

О необходимости 

бережного отношения и ухода за своими 

тетрадями и учебниками.  

 

Общие требования к ведению 

ученических тетрадей, 

содержание в чистоте учебников. 

 

Оборачивание 

ученических тетрадей и 

учебников. 

Подклеивание.  
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 15. Мелкий ремонт 

книг в классной 

библиотеке. 

  

Свойства бумаги. Приемы работы по 

шаблону, резание ножницами. 

 

 

 

Вклеивание выпавших листов в 

книгу. 

   Мелкий ремонт книг 

 

Модуль 2.  Растения в доме. Выращивание цветочно-декоративных растений (10  ч.) 

  

Именно поэтому модуль «Растения в доме» включает больше всего часов.  

Основная задача модуля «Растения в доме» состоит в том, чтобы  ученикам 1-го класса дать минимальный объѐм теоретических сведений 

о комнатных  и цветочно-декоративных растениях, привить простейшие практические умения выращивания растений. Эти знания помогут в 

следующих классах (2-4 кл.) расширить представления детей о комнатных  и цветочно-декоративных растений растениях.  

В первом  классе основной задачей этого модуля является привитие интереса к выращиванию растений и дать для этого необходимые 

знания. Модуль также направлен на развитие чувств уч-ся: чувства прекрасного, любви к живому растению, к своей школе, к своей малой 

Родине. В рамках модуля необходимо дать уч-ся теоретические и практические навыки о частях растений, их размножении путѐм черенкования, 

листом, делением куста и т. д. Данный модуль также даѐт практические умения в данной области. Изучение этого раздела предполагает большое 

кол-во экскурсий в природу. 

 

ДАТА Тема Теоретические сведения 
Практические 

Умения Работы 

 

1. Комнатные растения в 

доме. 

 

Значение комнатных растений 

для здоровья человека, украшения 

жилища. Многообразие комнатных 

растений.  

Распознавание комнатных 

растений. 

 

Определение 

названия комнатных 

растений. 

 

 

2-3. Строение растений.  

Условия жизнедеятельности. 

 

 

Части растения (наземные, 

подземные). Влиянии света, тепла и 

влаги на жизнедеятельность расте-

ний. Правила ухода. 

Уход за комнатными растени-

ями: полив, опрыскивание водой, 

рыхление почвы, удаление 

засохших листьев. 

Наблюдение за 

влиянием света, тепла и 

влаги на жизнедея-

тельность растений. 
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4. Сбор семян декоративных 

растений (календулы, петуньи, 

тагетиуса и т.д.) в школьном 

дворе и размещение их на 

хранение. 

Представление о семени. 

Отличительные признаки семян 

выращенных растений. 

 Приѐмы заготовки семян и их 

хранение. 

 

Осуществление сбора семян 

растений, очистка, просушка 

сортировка, упаковка в пакетики 

семян, маркировка. 

 

 

Сбор семян растений 

и их хранение. 

 

 

5-7 Выращивание растения из 

его частей (черенков). 

Высадка саженцев тополя в 

почву. 

Понятие о стеблевом и листовом 

черенке. Приемы заготовки черенков, 

посадки и ухода за ними. 

Черенкование растений. По-

садка черенков. Уход за рас-

тениями. 

Наблюдение за 

ростом растений. 

Черенкование. 

 

 

8-10. Выращивание растения 

из его подземных частей. (На 

примере хризантем). 

Высадка корневищ петрушки, 

лука и семян салата в 

подготовленную почву. 

Понятие о размножении растений 

корневыми отпрысками и делением 

куста. 

 

 

Деление куста, выкапывание 

корневых отпрысков. 

 

 

Размножение 

растений делением 

куста. Наблюдение за 

их ростом. 

 

 

 

11-13. Выращивание растений 

луковицами (тюльпаны) и 

клубнями (канны, гергины). 

Выгонки зелѐных культур 

(лук, чеснок). 

 

Приемы посадки луковиц и 

клубней. Уход за растениями. 

 

Выполнение приемов посадки 

луковиц и клубней. Уход за 

растениями. 

 

 

Выращивание 

растений из луковиц и 

клубней. 

 

 

14-15. Пересадка комнатных 

растений. 

 

Понятие о пересадке, о ее влиянии 

на рост и развитие растений. Приемы 

пересадки. 

 

Осуществление пересадки. 

Пересадка  

комнатных растений. 

Наблюдение за 

растениями. 
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 16-20 Выращивание 

декоративных растений из семян  

на клумбе школьного двора. 

Представление о размножении 

растений семенами. Правила и 

основные приемы ухода за 

растениями. Названия растений. 

Разметка делянок, посев 

семян. Уход за растениями. 

Засушивание цветков, растений. 

Составление букетов и 

композиций. 

Разметка делянок  

для посева семян. Посев 

семян. Уход за 

растениями (полив, 

рыхление). 

 

 

Модуль 3.  Работа с природным материалом (7ч.) 
В  изучение этого модуля вводятся сведения о природном материале, способов его хранения и обработки. Основной задачей модуля 

является развитие творческих способностей уч-ся, фантазии.  Необходимо дать уч-ся теоретические и практические умения и навыки, которые 

помогут выполнить изделия из природного материала. В рамках  этого модуля предполагается изучение  приемов вырезания, склеивания, 

закрепление материала при помощи ниток, пластилина. Модуль развивает внимание уч-ся, наблюдательность и аккуратность в работе.  

ДАТА Тема 
Теоретические 

сведения 

Практические 

Умения Работы 

 1. Сбор природного 

материала. Экскурсия. 

 

Правила сбора, хранения 

природного материала. 

 

Заготовка, обработка материала.  

 

Подготовка материала к 

работе.  Правильное 

хранение природного 

материала. 

Засушивание растений. 

 

 2-5. Аппликационные 

работы (листья, цветы) 

Составление панно, 

картины.  

 

Композиция, сочетание 

цветов. Приемы работы 

ножницами, клеем. Способы 

подготовки материала к 

работе.  

Свободное вырезывание и 

разметка по  шаблону. Составление 

композиции Резание ножницами. 

Приклеивание деталей. 

 

Работа по шаблону, 

вырезание, приклеивание. 
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 6-9. Аппликационные и 

мозаичные работы (сережки 

клена, ясеня, семена растений, 

листья и цветы, солома и 

яичная скорлупа)  

Приемы обработки.  

Способы крепления 

материала 

на бумажной основе 

Составление композиции. 

Закрепление материала на основе с 

помощью ниток и 

клея. Высушивание растений 

 

Составление букетов и 

композиций. Закрепление 

материала.  

 

 

 10-14. Изделия из шишек, 

желудей каштанов, скорлупы 

орехов, корней, веток, мха, 

ракушек камешков 

Инструменты. Способы 

соединения деталей 

 

Составление композиций. 

Соединение деталей пластилином, 

клеем. 

 

 

Выполнение изделия. 

 

 

Модуль 4.  Обработка бумаги и картона (8ч.) 
Модуль направлен на развитие у детей таких качеств как аккуратность, внимательность, умение чѐтко следовать инструкции при 

выполнению работы. Также модуль призван развивать у уч-ся творческие качества. В  изучение этого модуля вводятся сведения о бумаге и 

картоне, приѐмы их разметки по шаблону. Необходимо дать уч-ся теоретические знания, практические умения и навыки, которые помогут 

выполнить изделия из бумаги и картона. В рамках  этого модуля предполагается изучение  приемов вырезания, склеивания, закрепление 

материала при помощи ниток, пластилина.  

ДАТА Тема 
Теоретические 

сведения 

Практические 

Умения Работы 

 

1.  Изготовление изделий из 

заготовок прямоугольной 

формы сгибанием. 

Изготовление коробочек для 

семян по группам. 

 

Виды бумаги: Писчая 

бумага (белая), тетрадная– ее 

использование.  

Свойства бумаги; плас-

тичность, упругость, проч-

ность. Приемы сгибания 

бумаги. 

Сгибание прямоугольника в разных 

направлениях. 

Разрыв бумаги. Резание бумаги 

ножницами. 

 

 

 

Деление 

прямоугольника на равные 

и неравные части. 

Получение одинаковых 

деталей сгибанием. 

Изготовление коробочек. 

 

 



 166 1

6

6 

 

2-6. Изготовление аппли-

каций из деталей разной формы. 

Украшение коробочек для семян 

аппликаций. 

Изготовление 

поздравительных открыток для 

бабушки и дедушки ко Дню 

пожилого человека. 

Изготовление открыток  к 

празднику Победы ветеранам 

войны. 

Бумага цветная, бар-

хатная, ее использование. 

Свойство бумаги – 

отношение к влаге. Приемы 

разметки по шаблону, 

резание бумаги ножницами, 

склеивание.  

 

 

Разметка деталей по шаблону. 

Резание бумаги ножницами. 

Склеивание деталей  

 

Деление 

геометрических форм па 

части. Экономное расходо-

вание материала. Оформле-

ние изделий (по образцу, с 

внесением отдельных 

изменений, по замыслу, по 

условиям). 

 

 

 7-16. Изготовление плоских 

изделий из деталей правильной 

геометрической формы 

Изготовление ѐлочных 

игрушек: фонарик, снежинка, 

гирлянда и т.д. 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Изготовление игрушек для 

игры «Больница». 

Бумага рисовальная, 

чертежная – ее 

использование. Свойства 

бумаги: плотность, 

прочность.  

Картон, его свойства: 

ломкость, плотность, от-

ношение к влаге. 

Приемы резания тонкого 

картона ножницами. 

Разметка деталей по шаблону. Реза-

ние бумаги и  картона ножницами. 

Склеивание.   

 

 

Изготовление ѐлочных 

игрушек, кормушек для 

птиц,  игрушек для игры 

«Больница». 

Экономное расходо-

вание материала. Оформле-

ние изделий (по образцу, с 

внесением отдельных 

изменений, по замыслу, по 

условиям). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Модуль I  Личная гигиена и гигиена жилища. Самообслуживание. 

Формы занятий:  практическое выполнение изделий, беседа, ролевая игра, 

подвижная игра, экскурсии в библиотеку, по школе, просмотр компьютерных презентаций 

«Мойдодыр»; 

Основные методы - по источникам получения знаний: практические, словесные, 

наглядные;  

в зависимости от основных дидактических задач -  методы приобретения знаний,  

формирования умений и навыков, по характеру руководства мыслительной деятельностью 

учащихся - объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый,  по 

организации учебно-воспитательного процесса: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный  связаны с усвоением готовых знаний, которые сообщаются учителем и 

затем воспроизводятся учащимися.  

Им соответствуют такие приемы, как поэтапный показ выполнения работ 

учителем, рассказ, объяснение, демонстрация видеофильмов, презентаций.  

Одним из  видов деятельности учащихся также является  поисково-

исследовательский.   

Большое внимание в этом модуле уделяется практическим работам.   

   Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 

Раздаточный материал на занятия: салфетки, столовые приборы, цветная бумага, 

книги и т.д. 

Форм подведения итогов: конкурс рисунков, тестирование по теме.  

Модуль 2  Растения в доме. Выращивание цветочно-декоративных растений.  

Формы занятий:  практические работы, объяснения учителя, экскурсии по   

школьному двору, в теплицу школы, конкурсы; 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса  демонстрация и 

иллюстрация,  в этом блоке удачно сочетаются с практическими методами обучения. 

Остаются также такие методы, как объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и 

поисково-исследовательский.  Им    соответствуют такие приемы, направленные на 

практическое выполнение заданий учениками: уход за комнатными растениями, 

черенкование, посадка луковиц и т.д. 

Задача учителя состоит в том, чтобы приучать первоклассников к 

самостоятельному выполнению отдельных элементов практического задания.  

Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 

Комнатные растения, черенки растений, луковицы тюльпанов, гиацинтов и т.д., 

цветочные горшки, садовый инвентарь; 

Формы подведения итогов: выращивание  растений из черенков, семян, луковиц, 

выставки работ учащихся, проверка знаний учащихся по теме, соревнования. 

Модуль 3  Работа с природным материалом 

Формы занятий:  практические работы, конкурсы, рассказ учителя, экскурсия по   

школьному двору, в теплицу школы. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: методы 

демонстрации и иллюстрации сочетаются с практическими методами обучения. 

Остаются также такие методы, как объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и 

поисково-исследовательский.  Им    соответствуют приемы, направленные на 

практическое выполнение заданий учениками: работа по шаблону, вырезание, 

приклеивание, составление букетов; 

Задача учителя состоит в том, чтобы приучать первоклассников к 

самостоятельному выполнению отдельных элементов практического задания.  

Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 

Природный материал, ножницы, клей, бумага и т.д. 

Формы подведения итогов: правильное выполнение заданий по образцу,  
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выставки работ уч-ся. 

Модуль 4  Обработка бумаги и картона  

Формы занятий:  практические выполнение изделия из бумаги, беседа и 

объяснение учителя.  

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса  связаны с 

практическими методами обучения. Остаются также такие методы, как объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный и поисково-исследовательский.  Им    соответствуют 

приемы, направленные на практическое выполнение заданий учениками: работа по 

шаблону, вырезание, приклеивание, составление композиций; 

Дидактический материал, техническое оснащение занятий: 

Ножницы, клей, бумага, картон и т.д. 

Формы подведения итогов: правильное выполнение заданий по образцу, 

инструкционной карте, выставка работ учащихся. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса: 
1. Программа по Технологии  1—4 классы  Науч. рук. Ю. Л. Хотунцев – докт. физ. - 

мат. наук, проф. МПГУ; В. Д. Симоменко — член-корр. РАО, докт. пед. наук, проф.   

2.  Н.Я. Дмитриева Мы и окружающий мир   

3. Методика ознакомления детей с природой в детском саду под ред. П.Г. 

Саморуковой,   

4. В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры-занятия с детьми. Под ред. 

Греховой Л.И  

5. Малые формы работы    С. Афанасьев, А Тимонин, Л. Тимонина   

6. . Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми   

7. Т.А.Маркова  Воспитание трудолюбия у дошкольников   

8. С. Стейнберг Смастерим из бумаги   

9. Журнал «Начальная школа»   

10. Газета «Начальная школа»    

11. Природоведение. 5 кл. Материалы к урокам (стихи, викторины, кроссворды) – 

Волгоград,   

12. Экологические сказки. Пособие для учителей. 1–6 кл.   

13. Экскурсии в природу по югу России. Осень 1-4 кл  

14.  Экскурсия в природу по югу России. Весна. 1–4 кл.   

15. Как человек исследует, изучает природу. 2–3 кл. (для проведения уроков, 

внеклассной и кружковой работы)  . 

16. Энциклопедия комнатных растений авт. сост.  С.Л. Быховец   

17. Комнатные растения мини-энциклопедия: пер. с итал.   

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данному спецкурсу: 
1. Хоровод-  круглый год (инсценировки, песни, танцы; для д. /садов)  ,   

2. От осени до лета (стихи, загадки, пословицы, православные праздники, народные 

обычаи и поверья  для д. /садов)   

3. В гости праздник к нам пришел  

4.  Иванова С. Н. Всѐ о цветах  

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Лаборатория открытий»   

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для организации внеурочной деятельности с 

учащимися начальной школы.  

Предлагаемая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования.  В  основе 

Стандартов нового поколения лежит системно-деятельностный подход в обучении. А для 

учащихся начальной школы определена программа формирования метапредметных 

умений. Возникла необходимость формирования исследовательского поведения учащихся.  

Дети от природы любознательны, стремятся сами всѐ попробовать, поэкспериментировать, 

исследовать. На занятиях кружка им представится такая возможность. Но эта деятельность 

будет носить управляемый организованный характер.   

На уроках окружающего мира предусмотрено проведение практических, 

лабораторных работ, но количество таких занятий  невелико. Заинтересовавшиеся 

исследовательской деятельностью ребята  могут продолжить расширять свой кругозор и 

совершенствовать навыки экспериментально-исследовательской деятельности на занятиях 

кружка, им представится возможность  участвовать в работе школьных, районных, 

краевых  МАН, они научатся работать с современным учебным оборудованием для 

экспериментальных и практических работ.  

          Программа  дополняет и расширяет учебный курс «Окружающий мир», 

«Математика». 

Цели программы:  

- развитие устойчивого интереса к самостоятельной  исследовательской деятельности 

- формирование навыков экспериментально - исследовательской деятельности 

  

Задачи программы: 

- познакомиться с новыми естественнонаучными понятиями, фактами биографии 

известных людей и опытами, которые приносят пользу людям до наших дней 

- научиться пользоваться лабораторным оборудованием для проведения опытов, 

экспериментов 

- научиться применять полученные в ходе опытов знания на практике 

- привить любовь и бережное отношение к природе в целом и к еѐ отдельным элементам 

- формировать умения учащихся практически исследовать природные объекты 

- научить детей быть любознательными, наблюдательными, учить отгадывать тайны 

природы, тайны вещества 

 Особенности программы   

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 принцип деятельности; 

 принцип целостного представления  о мире; 

 сознательность и активность; 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6
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 наглядность; 

 творчество; 

 связь теории с практикой; 

 непрерывность 

 

  

Ребята через опыты и эксперименты, практические работы получат возможность 

расширить  свои знания об окружающем мире,  познакомиться с законами природы. 

Учащиеся приобретут навыки исследовательской деятельности, приобщатся к 

активным формам познания. 

 Формы проведения занятий 

Занятия кружка предусматривают выполнение учащимися лабораторных и практических 

работ естественнонаучной направленности.  Некоторые опыты являются 

демонстрационными ( их проводит только учитель), а учащиеся на основании увиденного 

делают выводы, фиксируют результаты экспериментов в таблицах, строят диаграммы. 

Большинство лабораторных и практических работ учащиеся выполняют в группах, парах, 

опираясь на инструктивные карты с пошаговой инструкцией для учащихся.  

На каждом занятии ребята обязательно проходят инструктаж по технике безопасности при 

работе с лабораторным оборудованием, проводятся беседы с использованием 

занимательного материала для повышения мотивации к изучаемой теме. После 

проведения опытов ребята исследуют возможность  практического применения 

полученных  знаний и навыков, обсуждают актуальные вопросы, возникшие при изучении 

данной темы, ищут ответы на возникшие вопросы в различных источниках информации: 

словарях, справочниках, энциклопедиях, в сети Интернет. 

   Программа отводит несколько часов на  индивидуальную и групповую 

исследовательскую работу  по выбранной учащимися теме в рамках изучаемого раздела. 

Ребята сами выбирают заинтересовавшую их тему  для исследования, ставят цель,  

составляют план действий, выполняют  его под руководством учителя; используя 

консультативную помощь взрослых,  проводят опыты, эксперименты, фиксируют 

результаты наблюдений, делают выводы, готовят презентацию, отчѐт о проделанной 

работе. С результатами своей  индивидуальной исследовательской деятельности 

выступают на учебно-исследовательской конференции. Индивидуальные 

исследовательские работы  предполагают помощь родителей, домашнюю 

подготовительную работу. 

 Основные методы и технологии 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология; 
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 деятельностный метод; 

 эвристический метод; 

 круглый стол 

 Описание места курса  в учебном плане 

  Занятия проводятся по 40 минут 1 раз в неделю в течение 2 лет обучения во внеурочное 

время. 3 класс- 35 часов в год, 4 класс-35 часов в год. Курс изучения  программы  

рассчитан на  учащихся 3–4-х классов. 

 

 Планируемые результаты. 

Предметные: 

- получение основ знаний о природе и окружающей среде, применение полученных 

знаний на практике 

- знакомство с новыми естественнонаучными понятиями: «Фильтрация», «Фотосинтез», 

«Загрязнение окружающей среды», «Транспирация», «Экология», «Загрязнение вод», 

«Фотосинтез», «Экологическая катастрофа», «Управляемый эксперимент», «Принцип 

сообщающихся сосудов», «Демонстрационный опыт», «Средства пожаротушения», 

«Барометр и атмосферное давление», «Вакуум» и т. д. 

- знакомство с новыми средствами измерений 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 

- освоение доступных  способов изучения природы, истории: наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация, получение информации из словарей, 

справочников, энциклопедий, сети Интернет, формирование умения практически 

исследовать природные объекты 

- освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и социальной среде, воспитывать экологическое мышление 

- усвоение норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде 

- осознание целостности окружающего мира 

 

Личностные: 

- учебно-познавательный интерес к  экспериментально- исследовательской деятельности, к 

отгадыванию тайн природы, к практическим способам решения новой задачи 

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
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конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе наблюдения, изучения объектов 

окружающего мира 

- формирование основ безопасного, здорового образа жизни 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за результаты своей деятельности 

 

Регулятивные: 

-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 и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия. 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия 

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 и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия. 
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Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

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

самом с помощью таблиц, схем, диаграмм, с помощью инструментов ИКТ; 

-строить сообщения, делать презентации  в устной и письменной форме;  

-проводить сравнение 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;  

- делать выводы на основе наблюдений, опытов, экспериментов 

- строить гипотезы, проверять их правдоподобность 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы, возникающие в ходе опытов; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
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Формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: проверочные тесты, учебно-исследовательские конференции. 

 

Тематическое планирование. Содержание программы. 

3 класс. (35ч.) 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Цель и содержание деятельности 

1 Вводное занятие. 

. 

1 Знакомство со способами исследования 

окружающего мира,  

с видами  школьных исследований,  

с лабораторным оборудованием 

Средства измерений (4ч.+1ч. индивидуальные исследования) 

2 Курвиметр. «Я иду домой!» 

 

1 Цель: познакомить учащихся с 

измерительным прибором курвиметр, 

научить измерять расстояние на карте с 

помощью нитки и курвиметра. 

Практическая работа: изучение 

(составление) индивидуальных 

маршрутных листов. Измерение 

маршрута школа-дом с помощью 

курвиметра. 

3 Курвиметр. «План местности». 

 

1 Цель: продолжить знакомство учащихся с 

измерительным прибором курвиметр, 

научить измерять расстояние на карте с 

помощью нитки и курвиметра. 

Практическая работа: изучение 

(составление) плана местности. 

Измерение маршрутного пути с помощью 

курвиметра 
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4 Курвиметр. Измерение длины 

окружности 

1 Цель: продолжить знакомство с 

измерительным прибором курвиметр, 

научить измерять длину окружности с 

помощью нитки и курвиметра. 

Практическая работа: измерение длины 

окружности с помощью курвиметра 

5 Единицы массы.  

Сколько весит ранец? 

1 Цель: научить учащихся пользоваться 

весами, формировать представление о 

взвешивании на весах, как о способе 

определения массы, рассмотреть влияние 

ношения тяжестей на осанку, научить 

учащихся проводить сравнительный 

анализ данных. 

Практическая работа: изучение единиц 

массы. Взвешивание предметов. 

Измерение веса ранца с помощью весов. 

Демонстрационный опыт: сравнение 

изгиба позвоночника у ученика с ранцем 

в руке и на спине 

6 Индивидуальные и групповые 

исследования. 

Самоопределение. 

1 Выбор темы и цели исследования. 

Составление алгоритма деятельности. 

Природные сообщества (8ч. + 1ч. индивидуальные исследования) 

7 Вода. Растворимые и 

нерастворимые вещества. 

1 Цель: расширить представления 

учащихся о свойствах воды, учить 

отгадывать тайны вещества, спрашивать 

и отвечать на возникающие в ходе опытов 

вопросы 

Лабораторная работа, позволяющая 

расширить представления  ребят о 

свойствах воды с помощью опытов. 

Обобщить знания о веществах 

(растворимых и нерастворимых).  
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8 Движение воды в растениях 1 Цель: показать в ходе эксперимента  

движение воды в растениях, учить 

отгадывать тайны природы 

Лабораторная работа: с помощью опытов 

учащиеся имеют возможность наблюдать 

за движением воды по частям растения, 

учатся применять полученные знания на 

практике 

9 Загрязнение воды. 1 Цель: показать, как загрязнение воды 

моющими средствами (детергентами) 

влияет на плавучесть водоплавающих 

птиц, воспитывать экологическое 

мышление 

Лабораторная работа: с помощью опытов  

учащиеся убеждаются в негативном 

влиянии детергентов на плавучесть 

водоплавающих птиц и млекопитающих, 

составляют свод правил  поведения 

людей на водоѐмах «Не навреди!»  

10 Очистка воды. Работа фильтра. 1 Цель: обобщить знания детей о воде, еѐ 

роли в природе и в жизни человека, 

воспитывать экологическое мышление. 

Лабораторная работа: учащиеся  научатся 

изготавливать фильтр,  очищать с его 

помощью воду 

11 Почва и еѐ свойства. 1 Цель: сформировать представление о 

почве, еѐ составе и свойствах. 

Лабораторная работа: с помощью опытов, 

один из которых является 

демонстрационным, учащиеся знакомятся 

со свойствами почвы, учатся применять 

полученные знания на практике  



 177  

12 Состав семян 1 Цель: познакомить с химическим 

составом семян растений и практическим 

применением растительных веществ, 

учить быть наблюдательным 

Лабораторная работа: с помощью опытов, 

один из которых является 

демонстрационным, учащиеся знакомятся 

с веществами, входящими в состав семян, 

учатся применять полученные знания на 

практике: подкармливать птиц зимой. 

13 Развитие растения из семени 

 

1 Цель: получить представление о стадиях 

развития растений из семени, показав 

цикличность этого процесса, определить 

условия, необходимые для прорастания 

семян.  

Изучение темы предполагает  домашнюю 

подготовку, индивидуальную 

практическую работу. 

Лабораторная работа: опытным путѐм 

учащиеся определяют условия, 

необходимые для прорастания семян 

Практическая работа: вырастить дома 

растение из семени 

14 В каких продуктах питания есть 

крахмал? 

Определение крахмала с 

помощью йода 

1 Цель: познакомиться с крахмалом, 

научиться определять наличие крахмала в 

веществах с помощью йода. 

Лабораторная работа: с помощью опытов 

учащиеся определяют свойства крахмала; 

с помощью йода определяют продукты, в 

состав которых входит крахмал, 

составляют список таких продуктов, 

формулируют правила правильного 

питания 

15 Индивидуальные и групповые 

исследования.  Промежуточные 

результаты. 

1 Демонстрация предварительных 

результатов  индивидуальных 

исследований. Консультации по 

оформлению работы, его завершению. 

Самооценка результатов деятельности. 

Корректировка 

Эксперименты с водой и воздухом (5ч.+1ч. индивидуальные исследования) 
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16 Сообщающиеся сосуды 1 Цель: продемонстрировать принцип 

сообщающихся сосудов 

Лабораторная работа: дети в группах 

собирают модель соединяющихся 

сосудов и проводят эксперимент, в ходе 

которого убеждаются, что уровни 

жидкости достигают одинаковой высоты 

независимо от формы используемых 

сосудов.  Изучают практическое 

применение  знаний, полученных в ходе 

проведѐнного эксперимента 

17 Мы дышим воздухом 1 Цель: познакомить со способами 

обнаружения воздуха и его составом, 

формировать представление о том, что 

такое воздушная среда и каково еѐ 

значение для жизни. 

Продемонстрировать, что в воздухе 

содержится кислород, который 

необходим для дыхания 

Лабораторная работа: в ходе проведения 

опытов учащиеся знакомятся со 

свойствами воздуха, фиксируют 

результаты опытов в таблице, знакомятся 

с практическим применением 

полученных знаний. 

Проводят эксперименты, в ходе которых 

убеждаются, что в воздухе есть кислород, 

который необходим для дыхания, для 

горения свечи, учатся применять 

полученные знания на практике 
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18 Воздух тѐплый и холодный.  

Воздух поддерживает горение 

1 Цель: продемонстрировать, что тѐплый 

воздух поднимается вверх, а холодный 

опускается вниз 

Проверить эффективность средств 

пожаротушения, повторить правила 

техники пожарной безопасности 

Лабораторная работа: учитель проводит 

демонстрационный опыт с камином и 

пакетом, учащиеся формулируют 

результаты эксперимента, обсуждают с 

учителем принцип действия воздушного 

шара. 

 Вспоминают свойства горения, 

продумывают способы тушения пожара 

подручными средствами и проверяют 

правильность предположений на 

школьном дворе. Делают 

соответствующие выводы о возможности 

и эффективности применения средств 

пожаротушения в конкретной ситуации. 

19 Что такое атмосферное 

давление? 

1 Цель: продемонстрировать устройство и 

способ работы барометра, познакомиться 

с опытом  Блеза Паскаля, установить 

зависимость давления от высоты 

Лабораторная работа: учащиеся 

практически знакомятся с работой 

барометра. Слушают рассказ 

подготовленного ученика об опыте 

Б.Паскаля, рассматривают фотографии 

бутылок, закупоренных на высоте 1000 и 

1964м. Формулируют выводы, 

полученные в ходе эксперимента учѐного 
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20 Давление воздуха и вакуум.  1 Цель: познакомить детей  с понятием 

вакуум., организовать самостоятельную 

работу по разработке эксперимента, 

научиться отличать некачественно 

упакованный товар с нарушением 

вакуумной упаковки. 

Лабораторная работа, в ходе которой 

учащиеся  знакомятся с образцами 

продуктов в вакуумной упаковке, узнают 

как продукты упакованы с помощью 

вакуума, каков срок годности таких 

продуктов.  

В микрогруппах учащиеся разрабатывают 

опыт, который позволит протестировать 

утверждение, что продукты в вакуумной 

посуде хранятся в 3-4 раза дольше. На 

практике учатся отличать правильную 

вакуумную упаковку от той, в которой 

продукты могут быть непригодными для 

употребления. 

21 Индивидуальные и групповые 

исследования.  Промежуточные 

результаты. 

1 Демонстрация предварительных 

результатов  индивидуальных 

исследований. Консультации по 

оформлению работы, его завершению. 

Самооценка результатов деятельности. 

Корректировка 

Как работает наш организм (12ч. +1ч.индивидуальные исследования +1ч. обобщающий) 
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22 Какая у тебя осанка? 1 Цель:  проверить гибкость позвоночника 

и выявить нарушения осанки. Выработать 

правила сохранения правильной осанки 

Лабораторная работа:  учащиеся 

выполняют тесты на оценку подвижности 

разных отделов позвоночника,  гибкость 

плечевого пояса, на определение 

подвижности лучезапястного сустава, 

эластичности мышц кисти и предплечья, 

на выявление нарушения осанки. Вносят 

полученные данные в таблицу 

результатов, делают вывод о 

подвижности своего скелета, о наличии 

или отсутствии нарушения осанки. С 

помощью вопросов для обсуждения 

вырабатывают правила сохранения 

правильной осанки. 

23 Есть ли у тебя плоскостопие? 

 

1 Цель: определить наличие плоскостопия. 

Познакомиться с методами коррекции 

стопы, с профилактикой плоскостопия  

Практическая работа: познакомиться с 

правильным очертанием стопы, с еѐ 

нарушением, причинами нарушения. 

Сделать отпечаток собственной стопы, 

следуя инструкции; определить наличие 

или отсутствие плоскостопия.  Используя 

дополнительные источники информации, 

обсудить правила профилактики развития 

плоскостопия, методы коррекции 
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24 Измерение температуры тела 

человека 

1 Цель: ввести понятие «температура тела», 

«теплокровные животные», «постоянство 

внутренней среды» и значение этих 

понятий для здоровья человека; 

 познакомить с принципом действия 

медицинского термометра и научиться  

пользоваться им 

Практическая работа: из рассказа учителя 

или подготовленного ученика дети 

узнают, что человек- это теплокровное 

животное, узнают нормальную 

температуру  тела человека, причины еѐ 

изменения, знакомятся с разными 

способами еѐ измерения. С помощью 

дополнительных источников информации  

объясняют принцип действия 

измерительного инструмента. 

Следуя инструкции, измеряют 

температуру собственного тела, 

сравнивают полученные показания с 

нормальной температурой тела человека. 

Обсуждают использование 

жаропонижающих средств 

25 Измерение роста человека с 

помощью ростомера 

1 Цель: научиться делать ростомер и 

измерять с помощью ростомера свой 

рост; учиться проводить сравнительный 

анализ данных (сравнивать показатели 

своего развития с возрастными 

особенностями) 

Практическая работа: знакомятся  в ходе 

беседы с учителем с прибором для 

измерения роста человека, узнают об 

особенностях физического развития 

человека. Самостоятельно изготавливают 

ростомер, изучив предварительно 

методику изготовления. 

Работая в парах, определяют свой рост, 

сравнивают данные с антропогенными 

показателями таблиц, делают выводы о 

своѐм развитии 
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26 Измерение веса человека с 

помощью напольных весов 

1 Цель: научиться измерять свой вес и 

сравнивать этот показатель с данными 

антропометрического развития 

Практическая работа: знакомятся с 

видами и  принципом действия 

напольных весов. Следуя инструкции, 

определяют свой вес и сравнивают его с 

данными таблиц.  Делают вывод о своѐм 

физическом развитии. Обсуждают 

возможность влияния на собственный 

вес. 

27 Когда быстрее устают наши 

мышцы? 

1 Цель: познакомиться с работой мышц. 

Экспериментально проверить: при 

статической или динамической работе 

быстрее устают мышцы 

Практическая экспериментальная работа: 

из учебника и  дополнительных 

источников информации узнают о работе 

мышц. Выбирают несколько испытуемых, 

с помощью которых  проводят опыты, 

чтобы  определить время 

работоспособности мышц в разных 

условиях  деятельности.  Данные 

заносятся в таблицу. Учащиеся 

формулируют выводы.    

28 Что происходит с пищей во рту? 1 Цель: убедиться, что слюна расщепляет 

крахмал до сладкой глюкозы; что для 

работы ферментов слюны нужна 

определѐнная температура 

Демонстрационная работа: опыты 

проводит учитель, учащиеся фиксируют 

результаты опытов в таблице, объясняют 

полученный результат, формулируют 

выводы. 

Лабораторная работа: проводится 

учащимися по инструктивной карте: 1 

часть- индивидуальная работа, 2 часть- 

работа в паре. Выводы по работе 

записывают учащиеся в рабочую тетрадь. 



 184  

29 Что происходит с пищей в 

желудке? 

1 Цель: убедиться, что в желудке 

перевариваются белки; доказать, что для 

работы фермента пепсина необходима 

определѐнная температура 

Лабораторная работа: в ходе беседы с 

учителем учащиеся получают 

информацию о работе желудка 

Проводят опыты  с помощью учителя, 

данные заносят в таблицы, формулируют 

выводы 

30 Как мы дышим? 1 Цель: экспериментально проверить, что 

при физической нагрузке частота 

дыхания увеличивается 

Практическая работа:  с помощью 

учебника, дополнительных источников  

информации узнавать о работе 

дыхательной системы 

Измерить частоту дыхания в покое и 

после физической нагрузки, данные 

занести в таблицу, сделать вывод 

31 Сколько воздуха в моих лѐгких? 1 Цель: научиться измерять дыхательный 

объѐм и жизненную ѐмкость лѐгких 

Практическая работа: из рассказа учителя 

познакомиться с понятием «жизненная 

ѐмкость лѐгких». В ходе практической 

работы измерить  объем лѐгких, занести 

данные в таблицу, сравнить результаты. 

Попробовать объяснить причину 

различных результатов. 

32 Почему труднее дышать через 

шланг? 

1 Цель: смоделировать различные объѐмы 

«мѐртвого пространства» и убедиться, что 

оно влияет на дыхание 

Демонстрационный эксперимент: учитель 

знакомит с понятием «мѐртвое 

пространство». Проводится эксперимент 

с одним здоровым учащимся класса. 

Результаты заносятся в таблицу, 

анализируются учащимися. 
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33 Что мы выдыхаем? 1 Цель: убедиться, что при дыхании мы 

выделяем углекислый газ; кислород 

Демонстрационный эксперимент: 

проводит учитель, привлекая одного 

здорового ученика. Учащиеся делают 

выводы, устно объясняют результаты 

эксперимента 

34 Индивидуальные и групповые 

исследования. Итоговый отчѐт 

1 Учебно-исследовательская конференция. 

Презентации работ. 

35 Обобщающий урок. 

Самооценка. 

Самоопределение. 

1 Самопроверка знаний по изученным 

темам с помощью тестирования. 

Самооценка. 

Выбор тем для летнего исследования 

 

 

4 класс. (35ч.) 

 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Содержание деятельности 

1 Вводное занятие. 

 

1 Отчѐт о результатах летних наблюдений. 

Средства измерений (5ч. +1ч. индивидуальные исследования) 

2 Площадь .Как сделать ремонт? 1 Цель: научиться пользоваться измерительной 

лентой для вычисления площади квартиры 

Практическая работа: учащиеся с помощью 

учителя знакомятся с принципом действия 

измерительной ленты, с алгоритмом действий 

при нахождении площади комнаты. Чертят 

таблицу для фиксации результатов. В группе 

проводят математические опыты, измеряя 

площадь классной комнаты.  

Дома индивидуально определяют площадь 

своей комнаты. 
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3 Площадь. Пришкольный 

участок 

1 Цель: научить вычислять площадь 

прямоугольного участка земли, познакомить с 

единицами измерения земельных участков 

Практическая работа: учащиеся с помощью 

учебных пособий знакомятся с единицами 

измерения площади, готовят в тетради таблицу 

для фиксации результатов измерений. В группе 

проводят опыты, измеряя площадь 

пришкольного участка. 

Индивидуально измеряют площадь своего 

двора 

4 Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

1 Цель: научиться вычислять объемы 

параллелепипедов 

Практическая работа: исследовать  предметы, 

имеющие форму прямоугольного 

параллелепипеда, начертить таблицу в тетради, 

в группах вычислить по инструкции объемы 

разных предметов, сравнить результаты.  

В парах сделать развертку и склеить 

прямоугольный параллелепипед 

5 Измерение штангенциркулем 1 Цель: познакомить учащихся с устройством и 

назначением штангенциркуля, точностью 

измерения, правилами обращения с ним. 

Обучить приѐмам работы со штангенциркулем; 

воспитание точности в выполняемой работе, 

развитие политехнического кругозора. 

 Практическая работа: учащиеся знакомятся с 

помощью учителя с принципом действия  

измерительного инструмента. Опираясь на 

инструкцию, измеряют диаметр карандаша, 

гайки, монет разного размера. Результаты 

измерения заносят в таблицу. 
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6. Цена деления. Измерение 

объѐма тела 

1 Цель: научиться определять цену деления 

линейки, измерительного стакана; 

объем тела с помощью пластикового  стакана с 

градацией шкалы. 

Практическая работа: с помощью инструкции  

учащиеся определяют  цену деления шкалы на 

линейке, стакане. Самостоятельно 

изготавливают из картона и бумаги 

измерительный инструмент. 

Из дополнительных источников информации 

узнают легенду об Архимеде и его открытии. 

С помощью пластикового стакана измеряют 

объѐмы тел, заносят результаты измерения в 

таблицу. 

7 Индивидуальные и групповые 

исследования. 

Самоопределение. 

1 Выбор темы и цели исследования. Составление 

алгоритма деятельности. 

Эксперименты с водой (4ч. + 1ч. индивидуальные исследования) 

8 Фильтрация воды через почву 1 Цель: показать, что вода задерживается в почве 

или проходит через неѐ в зависимости от типа 

почвы; продемонстрировать, что под 

воздействием силы тяжести вода проходит 

сквозь почву вниз; узнать, что чем мельче 

частицы почвы, тем сильнее почва замедляет  

движение воды 

Лабораторная работа: на этапе подготовки 

учащиеся собирают образцы почв. Под 

руководством учителя собирают систему 

фильтрации согласно схеме. С каждым 

образцом почвы проводят свой опыт, 

результаты эксперимента заносят в тетради, 

обсуждают практическое применение 

полученных знаний. 
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9  От чего зависит фильтрация 

воды? 

1 Цель: выяснить, что способность поглощать и 

очищать воду напрямую зависит от количества 

и размера камней и расположения пустот 

между ними; доказать, что песок является 

лучшим типом почвы для фильтрации 

Провести беседу о ценности грунтовой воды 

Лабораторная работа: на этапе подготовки 

учащиеся собирают образцы почв. Под 

руководством учителя собирают систему 

фильтрации согласно схеме. С каждым 

образцом почвы проводят свой опыт, 

результаты эксперимента заносят в тетради, 

обсуждают практическое применение 

полученных знаний. 

10 Фильтрация воды и нефть 1 Цель: доказать, что на грунтовую воду влияют 

все виды загрязнений окружающей среды; 

выяснить способ попадания нефтяных пятен с 

поверхности земли в воду 

Доказать путѐм эксперимента, что нефть 

обволакивает частицы почвы, влияет на еѐ 

фильтрационную способность и еѐ не удаѐтся 

полностью удалить из почвы 

Лабораторная работа: Под руководством 

учителя собирают систему фильтрации 

согласно схеме. С каждым образцом почвы 

проводят свой опыт, результаты эксперимента 

заносят в тетради, обсуждают практическое 

применение полученных знаний. 

11 Очистка воды в коллекторах 1 Цель: продемонстрировать, что вода, проходя 

через фильтровальные трубки, очищается от 

нерастворимых частиц 

Лабораторная работа: на этапе подготовки 

учащиеся собирают вещества, 

демонстрирующие мусор, попадающий в стоки 

с улиц. Учитель проводит беседу о 

последствиях экологической катастрофы, 

собирает систему фильтрации, помогает детям 

провести эксперимент с  разными образцами 

мусора. Учащиеся обсуждают результаты 

эксперимента, формулируют выводы, 

заносимые в тетрадь. 
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12 Индивидуальные и групповые 

исследования.  Промежуточные 

результаты. 

1 Демонстрация предварительных результатов  

индивидуальных исследований. Консультации 

по оформлению работы, его завершению. 

Самооценка результатов деятельности. 

Корректировка 

Эксперименты со светом и звуком (14ч+ 1ч. индивидуальные исследования +1ч. обобщающий) 

13 Зачем нам свет? 1 Цель: доказать, что всем живым существам 

нужен свет 

Лабораторная работа: подготовленный ученик 

делает сообщение о природе света. Учащиеся 

осуществляют практическое применение  

полученных знаний и навыков: проводят 

опыты «Поиграй с солнечными зайчиками», 

«Солнечная кухня», «Посеребренное яйцо или 

серебряная ложка». Проводят обсуждение по 

вопросам: Что такое свет?  Зачем  нам свет? и 

т.д. 

14 Как возникает тень? 1 Цель: научиться получать тень от разных 

предметов и изменять еѐ размеры 

Лабораторная работа: учащиеся дают 

определение тени. Учатся практически 

применять полученные знания и навыки на 

практике: создают театр теней, делают 

солнечные часы, исследуют «листовую 

мозаику». Проводят обсуждение по изучаемой 

теме. 

15 Маленькие картинки очень 

большие 

1 Цель: научиться уменьшать и увеличивать 

картинки 

Лабораторная работа: учатся практически 

применять полученные знания и навыки: 

используют каплю как увеличительное стекло, 

рассматривают перевѐрнутые буквы в капле 

воды, делают модель капли с помощью колбы. 

Обсуждают, почему выпуклая поверхность 

уменьшает размер картинок, а вогнутая-

увеличивает. 
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16 Почему зеркало отражает? 1 Цель: понять, почему зеркало отражает 

Лабораторная работа: учащиеся из 

дополнительных источников информации 

извлекают сведения о зеркале, делают 

сообщения. Проводят опыты: «Отражение в 

зеркале», «Комната смеха», «Полѐт с помощью 

зеркала», «Создай двойника» Проводят 

обсуждение по вопросам:  

-Почему мы видим отражение в зеркале?  

-Как отражает зеркало?  

-Что такое отражение света? 

17 Зеркальное письмо 1 Цель: убедиться, что писать и рисовать с 

помощью зеркала очень трудно 

Лабораторная работа: учащиеся проводят опыт 

«Перехитри зеркало». Проводят обсуждение по 

вопросам:  

- Каким мы видим изображение текста в 

зеркале? 

- Что нужно сделать, чтобы увидеть в зеркале 

именно себя? 

- Почему мы видим в зеркале не только себя, но 

и окружающий мир? 

18 Что такое радуга? Сколько 

цветов у радуги? 

1 Цель: научиться получать радугу; 

выучить и запомнить порядок цветов в радуге 

Лабораторная работа: учащиеся, опираясь на 

дополнительные источники информации,  дают 

определение понятию «радуга». Проводят 

опыты: «Создай радугу», «Исследуй цветной 

круг». Делают сообщение о радуге. 
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19 Что такое преломление света? 1 Цель: понять, почему происходит явление 

преломления света 

Лабораторная работа: учащиеся проводят 

опыты: «Получи преломление света с помощью 

опыта с монетой», «Оптическая иллюзия». 

Проводят обсуждение по вопросам: 

- Что такое преломление света? 

- Почему в воде палочка кажется сломанной, а 

в пустом стакане – нет? 

- С чем связано преломление света? 

20 Индивидуальные и групповые 

исследования. Промежуточные 

результаты. 

1 Демонстрация предварительных результатов  

индивидуальных исследований. Консультации 

по оформлению работы, его завершению. 

Самооценка результатов деятельности. 

Корректировка 

21 Что такое звук? 1 Цель: научиться получать звуки, слышать их 

Лабораторная работа: учащиеся, опираясь на  

различные источники информации, дают 

определение звуку. Практически учатся 

применять полученные знания и навыки: 

создают короткие звуковые сигналы; слушают 

звуки, создаваемые нитью; слушают звук в 

металлах. Проводят обсуждение по изучаемой 

теме. 

22 Звуковые волны 1 Цель: объяснить, как распространяются 

звуковые волны 

Лабораторная работа: учащиеся сравнивают 

звуковые волны и волны в море. Проводят 

опыты: «Звуковые волны в твоей ванне», 

«Листок дрожит», «Заставь танцевать 

пластиковый стаканчик». Проводят 

обсуждение по изучаемой теме. 

23 Звук: тихий и громкий 1 Цель: выявить причину усиления и ослабления 

звука, различать тихий и громкий звук 

Лабораторная работа: учащиеся проводят 

опыты: «Изобрети дрожалку»,  «Заставь 

вибрировать поверхность стола». Проводят 

обсуждение по изучаемой теме. 
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24 Как меняется громкость звука с 

расстоянием 

1 Цель: выяснить, как изменяется громкость 

звука с расстоянием 

Теоретическая  исследовательская работа: 

учитель рассказывает о звуке, использует как 

сопровождение рассказа фрагмент 

мультфильма «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» с последующим обсуждением 

фрагмента.  

25 Высокий и низкий тон 1 Цель: научиться слышать, определять высокий 

и низкий тон 

Лабораторная работа: учитель проводит  беседу  

о музыкальных звуках. Учащиеся проводят 

опыты: «Определи, какой голос?» «Послушай, 

как пищит нить» «Удивительное рядом. 

Поющий бокал». Проводят обсуждение по 

теме. 

26 Где живѐт эхо? 1 Цель: понять, как возникает эхо 

Лабораторная работа: учащиеся дают 

определение понятию «эхо». Проводят опыты: 

«Создай эхо», «Поиграй с мячом», «Скажи в 

трубу». Проводят обсуждение по теме. 

27 Музыка или шум? 1 Цель: научиться определять происхождение 

звуков и различать музыкальные и шумовые 

звуки 

Лабораторная работа: учащиеся сравнивают 

шум и мелодию, определяют различия. 

Изготавливают из различных материалов 

«ксилофон» или «контрабас», ударный 

музыкальный инструмент, флейту, арфу. 

Обсуждают влияние шума на здоровье 

человека. 

28 Обобщающий урок. 

Самооценка. 

 

1 Самопроверка знаний по изученным темам с 

помощью тестирования. Самооценка. 

Теоретические исследования (5ч. +1ч. индивидуальные исследования +1ч.заключительный) 

29 По страницам Красной книги. 

Заповедники Ставрополья 

1 Цель: расширить знания по изучаемым на 

уроках окружающего мира темам; 

совершенствовать умение работать с 
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30 Во времена Древней Руси 1 дополнительными источниками информации. 

Работа по изучению и обобщению фактов, 

материалов, содержащихся в разных 

источниках (печатных и цифровых) 

31 История великих побед 1 

32-33 Современная Россия. 

Родной Ставропольский край 

2 

34 Индивидуальные и групповые 

исследования. Итоговый отчѐт 

1 Учебно-исследовательская конференция. 

Презентации работ. 

35 Заключительный урок. 

 Мои достижения. 

1 Презентация портфолио ученика. Анализ 

личных достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса: 

1. А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая Программа. Окружающий мир. «Перспектива» 1-4 

классы  .   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

3. Ю.Е.Герасименко «Методическое пособие к комплекту лабораторного 

оборудования для проведения экспериментов с водой и воздухом в начальной 

школе»   

4. И.Ю.Хабибраманова  «Методическое пособие к комплекту лабораторного 

оборудования для проведения экспериментов со светом и звуком в начальной 

школе»   

5. Л.Н.Румянцева  Методическое пособие к комплекту лабораторного оборудования 

«Природные сообщества»   

6. Л.Н.Румянцева, Т.В. Архипова «Методическое пособие для педагога по 

использованию комплекта лабораторного оборудования для изучения средств 

измерений» Москва   

7. Ю.Е. Герасименко Методическое пособие для педагога к комплекту лабораторного 

оборудования «Как работает наш организм»   
Техническое оснащение занятий: 

1. Комплект лабораторного оборудования «Как работает наш организм» 
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2. Комплект лабораторного оборудования для изучения средств измерений 

3. Комплект лабораторного оборудования для проведения экспериментов со светом и 

звуком 

4. Комплект лабораторного оборудования для проведения экспериментов с водой и 

воздухом 

5. Мультимедийное оборудование 

6. Датчики для измерения температуры, влажности воздуха, силы звука, 

освещенности 

7. Лабораторный микроскоп 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Юный селянин» 

Пояснительная записка 

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников  сформулирована 

высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические изменения, 

которые привели к значительной социальной дифференциации населения и потере 

духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской 

культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма. 

Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании подрастающего 

поколения. Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня 

является одной из приоритетных задач воспитательной работы нашей 

общеобразовательной школы. Патриотическое воспитание должно осуществляться на 

основе качественно нового представления о статусе воспитания с учѐтом отечественных 

традиций, национально-региональных особенностей, достижений современного 

педагогического опыта. Патриотическое воспитание в рамках данной программы 

рассматривается, как дифференцированный процесс, с учѐтом возрастных особенностей 

учащихся.  

Жить достойно, пользуясь заслуженным уважением окружающих, хочет каждый человек и 

каждый народ. Это возможно только тогда, когда сам уважаешь себя и соседей, знаешь 

свою культуру, понимаешь своѐ место в мире природы и в мире людей. 

Детям так же, как и взрослым, приятно жить в чистом доме, гулять по красивым улицам 

города, любоваться произведениями искусства. Мусор, грязь, неопрятность, в чѐм бы они 

не выражались, вызывают удивление, брезгливость, огорчение. 

Чтобы приобщить детей к углубленному традиционному наследию, воспитать 

неравнодушного гражданина своей страны разработана данная программа по 

формированию гражданственности.  

Кроме познавательного, она имеет важное воспитательное значение, так как показывает 

нравственное и эстетическое богатство традиционной культуры, способствует 

формированию осознанного чувства, основанного на понимании духовных ценностей, 
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рождѐнных веками исторического пути любого народа.  

Цели программы достигаются совместными усилиями семьи, школы, общественных 

организаций.  

Данная программа имеет интегрированный характер. 

В целях реализации поставленных задач предложены следующие направления: духовно-

нравственное и социальное. 

Цель программы: Создать условия для формирования чувства патриотизма и любви к 

своей родине. 

Задачи: 

1. Развитие мышления учащихся, через организацию игры  в групповой форме. 

2.  Формирование экономического мышления на основе знаний основных 

экономических понятий. 

3. Воспитание любви к своей малой Родине, к своему селу и его жителям. 

4. Включение учащихся в сферу осмысления нравственных норм человеческой жизни 

 

 

Особенности программы: 

Программа реализуется на основе  следующих принципов: 

Принцип природосообразности. 

Принцип целостности учебно-воспитательного процесса. 

Принцип сотрудничества. 

Деятельностный подход. 

Личностно-ориентированный подход. 

Возрастной подход. 

Этапы реализации программы: 

Программа «Юный селянин» состоит из 3 разделов: 

1. Село, в котором я живу 

2. Азбука экономики и права 

3. Этика поведения 

Возраст детей:7-9 лет 
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Срок реализации программы: 1 год. 

Продолжительность занятия: 35 минут. 

Формы деятельности: кружковые занятия. 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности   

Для успешной реализации внеурочной деятельности используются: практическое занятие, 

экскурсии, групповая работа, ролевые игры, проектная работа.    

Используется:фронтальная, индивидуальная, коллективная форма организации 

внеурочной  деятельности. 

 

 

Ожидаемые результаты 

Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной 

культуры, осознание духовных основ русской культуры,  способность к творчеству в 

пространстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты. 

Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень 

самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор. 

Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. 

Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, гордится ее 

славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему гражданскому 

долгу и готов к защите Отечества. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Работа по данной программе  позволит организовать тесное взаимодействие с родителями 

обучающихся. 

Многие мероприятия помогут родителям узнать что-то новое о своѐм ребѐнке, заняться 

творчеством в процессе совместной деятельности. Придя в школу, увидеть своего ребѐнка 

в новом амплуа – актѐра на сцене, посоревноваться в турнирах, теснее контактировать со 

школой и приходить в неѐ не только в тех случаях, когда вызывает учитель. 

Работа в тесном контакте с родителями по реализации этой программы позволит 
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сформировать гармонично развитую личность, патриота своего района, города. 

Предполагаемые формы подведения итогов реализации данной 

программы:анкетирование, проектные работы, итоговая игра. 

Тематическое планирование 

№п\п Раздел. 

Тема 

Кол-

во 

часов 

 Виды деятельности 

т\з п\з  

I Село, в котором я живу 18    

1-2   История названия моего села?  2 1 1 Экскурсия по селу, 

встреча со 

старожилами. 

3-4  Страницы прошлого. 

 

2 1 1 Экскурсия в 

краеведческий музей. 

5  Казаки. Кто они? 

 

1  1 Экскурсия  в 

школьный музей. 

6-7 Быт и занятия казаков. Казачий  

фольклор. 

2 1 1 Посещение концерта     

8-9 Природа  Северного Кавказа 

(животные, растения). 

2 1 1 

 

Исследовательская 

работа 

11  Викторина «Мое родное село». 

 

1  1 Игра 

12  Профессии наших родителей. 1  1  Экскурсия на 

предприятия села 

13  Символы государства. Правила и 

законы, по которым живут селяне. 

 

1 1  устный журнал 

беседа 

14  Символы края, района, села. 

 

1 1   

15  Ими гордится моѐ село. 1  1 Встреча с  

интересными людьми 

16-18 Улицы моего села 3 1 2 Проектная работа 

 

II Азбука экономики и права 

 

7    

19-20 Что такое деньги и зачем они 

нужны? 

2  2  Групповая работа 

 

21-22  Что такое экономика семьи? 

 

2 1 1 Деловая игра 

23  Что сколько стоит в классе? 

 

1  1 Ролевая игра 

24-25  Труд как источник доходов. 

 Мы идем в магазин. 

2 1 1 Экскурсия 
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III Этика поведения 

 

8    

26  Эмоции и чувства. 

От чего зависит настроение? 

1 1  Психологический тест 

27  «Бесценный дружеский союз» 1  1 Игра 

28  Правила повседневного этикета. 

 

1  1 Групповая работа 

29  «Доброе слово, что ясный день». 

 

1 1   

30  Мы в театре. 

 

1  1 Групповая работа 

Поездка в театр 

31  Итоговое занятие «Почему люди 

живут по правилам?» 

1  1 Групповая работа 

32-33 Игра «Путешествие в страну Юных 

селян». 

2  2 Итоговая игра 

 

Содержание программы: 

I раздел.«Село, в котором я живу» (воспитание гражданина патриота своего села своей 

страны) 

      Воспитание любви к родной школе, краю, стране; знакомство с символикой и 

географическим положением, развитие чувства патриотизма; развитие личности 

гражданина, защитника Отечества, ответственного отношения к семье, к людям; осознание 

своей значимости в судьбах нашей страны.  

     Формирование ценности знания, ориентированного на идею педагогики 

сотрудничества; воспитание положительного отношения к труду как важной ценности, 

развитие потребности в творческом труде; организация самообслуживания, трудовые 

десанты; профориентация. 

      Формирование ценностного отношения к семье, еѐ традициям; знакомство   с понятием 

культура поведения; воспитание  почтения и любви к родителям и окружающим; 

организация сотрудничества по вопросам формирования духовно-нравственных качеств и  

культуры поведения обучающихся; знакомство с историей своей родословной, 

составление генеалогического древа ; привитие простейших навыков самоанализа. 

Особое внимание при изучении раздела « Село, в котором я живу» уделяется экскурсиям. 

Возможно проведение экскурсий по селу, в краеведческий музей, художественную школу,    

предприятия города. 

Проверка знаний – неотъемлемая часть экскурсии, необходимая для активизации 

внимания учащихся и проверки результативности экскурсии. Результатом экскурсии   

являются: сочинения, рисунки, выставка поделок. 

IIраздел : « Азбука экономики и права»( формирование экономического мышления на 
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основе знаний основных экономических понятий) 

      Предлагаемый раздел  рассчитан на то, чтобы помочь ребенку постепенно начать 

осознавать, почему нельзя все сразу купить, что хочется, откуда берутся деньги, что такое 

семейный бюджет который ограничен, почему одним что-то доступно, а другим нет. 

      Программа предполагает комплексный подход к развитию личности , предусматривая 

тесную связь этического, трудового и экономического воспитания. Чем младше возраст 

детей, тем глубже и разносторонней должна быть эта связь. 

III раздел: « Этика поведения»  Включение учащихся в сферу осмысления нравственных 

норм человеческой жизни . 

    Раскрытие нравственной стороны познания окружающего мира, его    богатства, 

красоты и разнообразия;  воспитание чувства ответственности; формирование средствами 

предметов художественно-эстетического цикла духовно-нравственной личности, 

способной  отличать внешнюю красоту от внутренней, стремящуюся к гармонии; 

знакомство со школьными традициями, режимом дня школьника , правилами поведения в 

школе, школьной столовой, библиотеке; осознание себя частью единого общества. 

Литература. 

1. Азбука нравственного воспитания: Пособие для учителя./ Под ред. И.А. Каирова, О.С. 

Богдановой.  

2. Богданова О.С., Петрова В.И. Методика воспитательной работы в начальных классах/   

3. Воспитание личности школьника в нравственной деятельности: Метод.рекомендации/ 

Ом. гос. пед. ин-т им. Горького.   

4. Карпов И.А. Азбука нравственного воспитания  

5. Казачий Дон: пять веков воинской славы. История и современность.   

 6. Саляхова Л.И. Настольная книга классного руководителя: личностное     развитие, 

учебная деятельность, духовное и физическое здоровье школьника.1-4 классы  

7. Скорик А. П. Казачий Юг России в 1930-е годы: грани исторических судеб социальной 

общности / отв. ред. А. А. Кудрявцев  

 8. Энциклопедия семейного воспитания и обучения - протоиерей А.И.    Маляревский.  

http://pedagog.eparhia.ru/ 

9. Википедия –свободная энциклопедия http:Wikipedia.org 

 

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «Занимательная грамматика» 

   

http://pedagog.eparhia.ru/
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I. Пояснительная записка 

               Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 

урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его ―тайны‖. В 

этом случае на помощь приходит факультативный курс ―Занимательная грамматика‖, 

являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не 

должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по 

―Занимательной грамматике‖. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с 

программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть ―волшебство 

знакомых слов‖; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к ―Занимательной грамматике‖ должно пробуждать у учащихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях ―Занимательной грамматики‖ следует 

обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как 

учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по 

воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими 

школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо 

использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения 

целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс ―Занимательная грамматика‖ 

позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной 

речи. 

Содержание и методы обучения ―Занимательной грамматики‖ содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в 

стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все 

это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

язык.Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в желании 

детей узнать нечто новое о русском языке.  
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II. Цель и задачи курса. 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения.Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

 развивать  смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

     III.  Особенности программы  «Занимательная грамматика» 

1 кл.  «Путешествия по Стране Слов» 

2кл.  «Секреты орфографии» 

3кл.  «Занимательное словообразование» 

4кл.  «Занимательная лингвистика» 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6
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 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

          Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, более 

полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие 

от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

IV. Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических 

и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, 

ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

V. Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств школьника. 

VI. Описание места курса  в учебном плане 

        Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 

часа Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2-4 

классах. Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х классов. 
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VI.  Планируемые результаты. 

1-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

2-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
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 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

3-4-й классы 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
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 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

VII. Тематическое планирование. Содержание программы. 

1-й класс   «Путешествия по Стране Слов»  

Тематическое планирование   (33 часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 

2 В страну слов. Первые встречи. 1 

3-4 К тайнам волшебных слов. 2 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 

6 К несметным сокровищам Станы Слов. 1 
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7 Чудесные превращения слов. 1 

8-9  В гости к Алфавиту. 2 

10 К тайнам звуков и букв. 1 

11 Встреча с Радугой. 1 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 

13 В  глубь веков на Машине времени. 1 

14 В Королевстве ошибок. 1 

15 В Страну Слогов. 1 

16 Неожиданная остановка в пути. 1 

17 В удивительном городе Неслове. 1 

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

21-22 На карнавале слов. 2 

23 В Театре близнецов. 1 

24 Конкурс знающих. 1 

25 Новое представление. 1 

26 Необычный урок. 1 

27 Следопыты развлекают гостей. 1 

28 В Клубе весѐлых человечков. 1 

29-30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 2 
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31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полѐт в будущее. 1 

33 Итоговое занятие. 1 

Итого 33 часа 

Содержание занятий. 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)                                                          

Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-ням». 

Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                                                   

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.)                                                                                    

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)                                                                              

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                                         

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского 

языка. Знакомство с толковым словарѐм. Конкурс на лучшее толкование слов.  Игры 

«Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                    

Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весѐлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч)                                                                                         

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весѐлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарѐм. Пирамида «Всѐ на А». Сказка «Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                      

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                                

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины 

И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                                              

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 

считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.)                                                                  

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                                                 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. 

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                                                     

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 
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головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                                     

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», 

«Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)                                                                           

Работа со словарѐм. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати 

буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрѐсток». 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.)                                                                      

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                     

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 

Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).                                                                                     

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа 

по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.)                                                                           

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарѐм.  Шутки – каламбуры. Сценки 

«Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                                         

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.)                                                                         

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весѐлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 

«Твѐрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.)                                                                                   

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» 

со словами – антонимами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                           

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весѐлых человечков(1ч.).                                                                      

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.)                                                      

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных 

слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарѐм. 

Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                                  

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полѐт в будущее.   (1ч.)                                                                                               

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 

«Вгостилѐт».    

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                                

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, 

омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 
Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. 

Буквы русского алфавита. 

Родственные  слова.                                                                                                            
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Антонимы, многозначные слова.                                                                                         

Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 
Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный 

анализ слов.  

Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

Делить слова на слоги.                                                                                                          

Подбирать родственные слова. 

Объединять слова в группы. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.  

Составлять текст по вопросам учителя.                                                                                      

Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

2-й класс «Секреты орфографии»  

Тематическое планирование      (34 часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность?  1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы?  2 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 
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17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 

24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 

26-27 Слова – «родственники» 2 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

                                                                                     Итого 34 часа 

 

 

Содержание занятий. 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

      Рассказ учителя «А начинали всѐ медведи». Слова в переносном смысле «медвежий 

угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 

первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или 

глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и 

Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 

дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие 
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«одиночки». Твѐрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актѐры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещѐн, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 

«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. 

Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». 

Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. 

Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй 

слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями.  

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка 

с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с 

приставками.  

 Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 

их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим 

именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 

смысл. 

 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 
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Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения.  

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарѐм. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу   2 - го класса 

Обучающиеся должны знать: 
Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков.              Состав слова.                                                                                                                         

Признаки родственных слов.                  Виды пересказа.                                                                                                                                                                                                              

Обучающиеся должны уметь: 
Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке.         Пересказать текст 

 

3 класс     «Занимательное словообразование»   

Тематическое планирование. (34 часа) 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Сказочное царство слов .    1 

2-3  Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 
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17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное слообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа 

 

 

Содержание занятий. 

 

Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов 

буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. 

Рассказ –загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 
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Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. 

Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. 

Игра «Шесть и шесть».  

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском 

языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором 

слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема17.  Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 
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Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены 

орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто 

прав?». 

Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Тема 23-24.  Искусство красноречия. ( 2ч.)  

   Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  

Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические 

игры, направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание 

шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) 
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Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу  3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 
Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 

глагола). 

Главные члены предложения. 

Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 
Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. 

Обозначать на письме интонацию перечисления. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

Определять число, время глаголов. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

 

4 класс  «Занимательная лингвистика» 

Тематическое планирование     (34 часа) 

 

№ Тема занятия Количество часов 

Фонетика и орфоэпия      (7 часов) 

1 Что такое орфоэпия? 1 

2 Что такое фонография или звукозапись? 1 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звучащая строка. 1 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о 

звукоподражаниях. 

1 

Лексикология    (27 часов) 
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8 Имена вещей. 1 

9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 

10 В царстве смыслов много дорог. 1 

11 Как и почему появляются новые слова? 1 

12 Многозначность слова. 1 

13 «Откуда катится каракатица?»О словарях, которые 

рассказывают об истории слов. 

1 

14 Об одном и том же - разными словами. 1 

15 Как возникают названия. 1 

16 Слова – антиподы. 1 

17 Фразеологические обороты. 1 

18 Словари «чужих» слов. 1 

19 Капитан и капуста. 1 

20 «Он весь свободы торжество». 1 

21 Мы говорим его стихами. 1 

22 Слова, придуманные писателями. 1 

23 Слова уходящие и слова – новички. 1 

24 Словарь языка Пушкина. 1 

25 Смуглая Чернавка. 1 

26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 

29 Словарь- грамотей. 1 

30 Научная этимология. 1 

31 Какие бывают имена? 1 

32 Древнерусские имена. 1 

33 Отчество и фамилия. 1 

34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 
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Итого 34 часа   

  

Содержание курса. 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и 

звуках. 

Тема  3. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

Тема  4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. 

 

Тема  5. Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка 

ударений в словах. 

Тема  7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие 

культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 
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Тема  8. Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких значений  у слова. Практическая работа 

«Отличие  многозначных слов и  слов- омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об 

истории слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими  

словарями. Определение первоисточников слова,. 

Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами 

и правильным употреблением  их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие 

«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем  

антонимов русского языка».  
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Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. 

Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. 

Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и  

определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) 

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, 

говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится 

понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи  

в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению словарного 

запаса учащихся.  

Тема22.  Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина. 

 Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- 

новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. 

Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

 Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого  словаря. Работа со  

словарем. 

 Тема 25.  Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских 

имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать 
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значение древнерусских имен. 

Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их 

образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи . 

Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды 

паронимов и способы их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов» , с видами словарей 

паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять 

паронимы в устной и письменной речи. 

Тема 29.   Словарь- грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается 

значение этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и 

«волынка», «запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31.  Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. 

Работа со словарями. 

Тема32.  Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 

словарем. 

Тема33.  Отчество и фамилия. (1ч.) 

Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

Тема 34.   Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 

словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие 

«метафорическая  номинация».  

Основные требования к знаниям и умениям 



 222  

учащихся к концу 4-го класса 

учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические  и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями 

VIII. Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Занимательная 

грамматика» необходимы следующие  принадлежности: 

 наличие лингвистических словарей; 

 наличие  карточек с играми и заданиями; 

 наличие текстов для работы на занятиях; 

 подборка видеофрагментов; 

 подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по русскому языку. 

Занятия по Программе ведѐт учитель начальных классов или учитель русского языка и 

литературы, либо любой другой специалист в области филилогии, обладающий 

достаточным опытом работы с детьми, либо с педагогическим образованием. 

IX. Литература 

1. Волина В. В. Веселая грамматика.   

2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение.   

3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург      

4. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах.   

5. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии.   
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6. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ   

7. Журналы: ―Начальная школа‖, ―Веселые картинки‖, ―Мурзилка‖. 

8. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах.   

9. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва   

10. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет.   

11. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 

классов.   

12. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В.   

13. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное!  

14. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное!   

15. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол!   

16. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа.   

17. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко  

18. Одинцов  В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова  :   

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программа курса «Чудеса аппликации»  

(2-4 классы) 

  

Пояснительная записка 

Одним из самых доступных и удивительных материалов является бумага. 

Вырезание из бумаги – очень увлекательное занятие. Иногда красивая вырезка получается 

совершенно неожиданно, а иногда приходится поломать голову, чтобы вышло именно то, 

что нужно. 

Потребуется время, чтобы научить  детей работе с ножницами. Практические 

занятия по вырезанию, выполнение аппликаций приносит большую пользу детям, так как  

обладают большими учебными возможностями. Аппликационные работы  способствуют 

развитию глазомера, чувства формы, ритма, соотношения частей  и целого, пониманию 

цвета и его преобразования, помогают выражению собственной фантазии. Работа над 

аппликацией способствует приобретению умений действовать карандашом, ножницами, 

наносить клей кисточкой, воспитывая аккуратность, терпеливость. 

 Составляя, конструируя из квадратов, прямоугольников, треугольников и кружков 

различные предметы и элементы растительного и животного мира, дети знакомятся с 

основами  творческой деятельности. 

 Творческие способности развиваются от занятия к занятию, от одного года 
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обучения к другому. 

 В творческой группе разновозрастной состав, что  имеет много преимуществ. 

Учащиеся  4-х классов оказывают помощь младшим школьникам и являются для них 

примером для совершенствования своей работы. Отсутствие оценок, свобода выбора 

практической деятельности привлекает на занятия всех детей.  

Основное место на занятиях занимает практическая работа, в результате которой 

создается изделие определенного функционального назначения.  

При этом решаются такие учебно-воспитательные задачи: 

-развиваются интеллектуально-творческие способности, инициатива, 

самостоятельность; 

-развивается познавательная активность учащихся; 

-формируется творческий подход к выполнению учебно-трудовых заданий, 

стремление применять полученные знания и умения в повседневной жизни с пользой для 

себя и окружающих. 

 Учитель может поставить  те цели, которые считает нужными, применительно к 

условиям своего класса, кроме того, цели всех занятий-практикумов схожи: 

-учить ребѐнка самостоятельно анализировать предлагаемое изделие; 

-закрепление правил и приѐмов рациональной разметки (аккуратность, точность, 

экономное расходование материалов); 

-закрепление и совершенствование приемов работы с клеем и ножницами, осознано 

выполнять правила безопасности труда; 

-развитие глазомера, координации движений. 

Ведущие методические принципы: 

 1. Принцип деятельности подразумевает активное включение  ребенка в учебно-

познавательную  деятельность через открытие им нового знания, участие в разрешении 

проблемной ситуации, освоение необходимых знаний, навыков и умений для решения 

творческих задач. 

 2. Принцип гуманности основан на уважении к личности ученика, признании его 

права на собственное мнение. Соблюдение данного принципа является залогом свободы и 

творческой раскрепощенности учеников во время занятий. 

 3. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного 

чувственного, интеллектуального, технологического опыта,  способности 

самостоятельного выбора решений.  

 4. Принцип вариативности дает возможность развивать у учащихся вариативное 
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мышление, сравнивать и находить оптимальный вариант. 

В результате обучения дети приобретают основные знания, умения и навыки, 

осваивают  различные способы деятельности, строго соблюдая безопасность работы, 

используют  приобретѐнный  опыт в практической деятельности и повседневной жизни. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

I. Работа с бумагой и картоном – 30 часов. 

    Вырезание. Знакомство с инструментами и материалами. Техника безопасности. 

Симметрия. 

    Аппликация. Аппликация плоская  и объѐмная. 

    Открытки.  

 II.  Аппликация на стекле – 4 часа. 

Вырезание. Знакомство с инструментами и материалами.    Техника безопасности. 

Симметрия. 

В практической  работе дети учатся правильно  держать ножницы, осторожно с 

ними обращаться, вырезать точно по прямой линии. Затем они упражняются в вырезании 

квадратов из полосок, а из квадратов треугольников. Упражнения можно  выполнять на 

любой простой  бумаге. 

На втором этапе дети учатся вырезать фигуры для аппликаций с плавными 

переходами, закруглениями и овалами. Закрепляют эти навыки   при вырезании силуэтов  

овощей, и несложных цветов с добавлением к ним листьев. 

Закрепить правильные приемы вырезания можно, подбирая  для работы сначала 

простые, а затем более сложные объекты  труда. 

Исходными материалами  являются бумага, ножницы, клей. 

Основной материал для работы  -  цветная бумага, можно также  использовать 

цветные обложки старых журналов, тетрадей, плакатов. 

Ножницы – главный инструмент. Для  вырезания бумаги важно выбрать хорошие 

острые ножницы. Лезвия ножниц должны свободно раздвигаться, но не болтаться. Туго 

раскрывающиеся ножницы натирают  пальцы, а слабо закрепленные при резании мнут 

бумагу. 

Канцелярский (силикатный) клей обесцвечивает бумагу, оставляет на ней  желтые 

пятна, поэтому его использование нежелательно. 

Очень хорош  в работе клеящий карандаш, не пачкает и не сминает тонкую бумагу, 

только не забывайте каждый раз закрывать колпачок, клей очень быстро высыхает.  

Поливинил-ацетатный  клей хорошо склеивает большие поверхности. На вид 

белый, но после высыхания становится прозрачным. Наносите его кисточкой. Избегайте 
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попадания клея на одежду,  работайте   с ним  в переднике или с закатанными рукавами. 

После работы тщательно промойте кисточки. Его можно использовать не только как клей, 

но и как лак. Он придаст крепость вашим работам и хорошо предохраняет поверхность. 

Клейстер готовится из муки  размешиванием до однородного раствора. Кипятится  

в течение нескольких минут. Используется после охлаждения. 

Не пользуйтесь клеем, содержащим растворитель! 

Скотч незаменим, но это капризный материал. Лучше всего сразу отрезать 

несколько кусочков и слегка приклеить их за уголок к рабочему столу. 

Для занятий  необходима ветошь - сухая для притирания через  лист и влажная для 

вытирания рук во время работы.  

Аппликация. Аппликация плоская  и объѐмная. 

Техника выполнения аппликации располагает большими учебными 

возможностями. Аппликационные работы  способствуют развитию глазомера, чувства 

формы, ритма, соотношения частей  и целого, пониманию цвета и его преобразования. Во 

время выполнения аппликации воспитывается аккуратность, терпеливость, такие занятия 

помогают выражению собственной фантазии. 

 По своему содержанию аппликации можно подразделить на предметные, 

сюжетные, орнаментальные и шрифтовые. 

По виду выполнения аппликации можно подразделить   на плоские и объѐмные. 

Плоскую аппликацию выполняют путем вырезания деталей  из бумаги и наклейки 

их на основание. 

В некоторых случаях детали из бумаги делают способом обрывания. Края таких 

деталей  получаются неровными. Этот способ аппликации хорошо применять в том 

случае, когда изображают животных, деревья, пушистый снег, меховую шапку. 

Оборванные края деталей создают впечатление пушистости, шероховатости. 

Объѐмная аппликация. Широкое  распространение в практической  деятельности 

школьников получила объѐмная аппликация, создающая некоторую видимость объѐма. 

Объемная аппликация увеличивает художественные возможности ученических работ, 

расширяет творческие возможности еѐ выполнения.  

Аппликация на стекле. 

Техника выполнения таких работ очень проста.  

   На стекло наносится контур рисунка черной тушью, затем элементы аппликации 

необходимо залепить разноцветным пластилином. Фоном служит обыкновенная цветная 

бумага. Законченная работа вставляется в рамку. Хранить вдалеке от источника тепла, 

избегать попадания прямых солнечных лучей. 

Учебно-тематическое планирование  
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№ 
ТЕМА ЗАНЯТИЙ 

Кол-во  

часов 

1. 
Вводное занятие. Знакомство с инструментами. Техника 

безопасности. Танграм.  Пазлы (разрезные картинки) 
1час 

2. 
Упражнение в вырезании. Вырезание по кругу (спираль). 

Прямые разрезы.    
1 час 

3. Упражнение в вырезании. Панно из открыток (эффект 3 D) 2 часа 

4. 
 Знакомство с симметрией. Симметричные буквы и цифры.  

Сказка про ноль. 
1 час 

5. 
Плакат – поздравление « С днем учителя» (коллективная 

работа) 
1 час 

6. 
Упражнение в вырезании.  Симметрия в природе.  «Золотая 

осень в парке» Коллективная работа. 
1 час 

7. Аппликация « Мухомор» 1 час 

8. Работа по выкройке. Закладка 1 час 

9. Простое плетение. Пакетик  «Сердечко». 1 час 

10. Идеи дизайнера. Декоративная ваза 1 час 

11. Работа с салфетками. Веточки в инее 1 час 

12. Симметрия. Ритуальные  маски. Полумаски. 1 час 

13. Вырезание.  Правильные узоры. 1 час 

14. Упражнение в вырезании. Снежинки 1 час 

15. Идеи дизайнера. Великолепная  снежинка 2 часа 

16. Портрет моего друга. Коллаж   1 час 

17. Проект. «Жильцы Дома Дружбы 3 часа 

18. Открытки – «валентинки» 1 час  

19. Поздравим папу.  Открытка    (самостоятельная работа) 1 час 

20. 
Контраст. Черное и белое.  Аппликация    «Ночь. Домик в 

лесу» 
1 час 

21. 
Поздравительная открытка к 8 МАРТА (самостоятельная 

работа) 
1 час 
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22. Аппликация «Мой котенок» 1 час 

23. Объемная аппликация «Одуванчик» 1 час 

24.  Изготовление панно – сувенира «БАБОЧКА» 1 час 

25. 
Чудесный мир бабочек. Вырезание бабочек, оформление. 

Коллективная работа 
1 час 

26. Витражи. 1 час 

29. Аппликация на стекле. Знакомство с техникой выполнения. 1 час 

30. Проект. Аппликация на стекле. 3 часа 

Предлагаемые занятия развивают активность, творческую инициативу, 

способствуют познанию основ композиции и перспективы, развивают художественный 

вкус, чувства цвета, меры, гармонии, чувства симметрии. Даже пользуясь шаблонами, но, 

проявляя своѐ воображение и творчество, дети создают работы разные и неповторимые. 

Выполненные с любовью и вдохновением, они помогут украсить школьный  интерьер, 

внесут в дом  своеобразие и красоту. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бугельский Ю. Сделайте для карнавала. 

2. Гернимус Т.М. Комплект учебников – тетрадей по труду для 1 – 4 классов  (« 

Справочник маленького мастера», «Бумажкино царство», «Учимся мастерить», 

«Серебряная паутинка» и три альбома инструкционных карточек «Я все умею 

делать сам»). 

3. Гукасова А.М. Практические работы по труду (обработка бумаги, картона, 

волокнистых материалов и ткани). 

4. Гусакова М.А. Аппликации.— М., 1982. 

5. Журнал «Начальная школа»  

6. Конышева Н.М.  «Умелые руки»; «Чудесная мастерская»; «Наш рукотворный мир»; 

«Секреты мастеров». 

7. Куревина О.А. Лутцева Е.А.. «Прекрасное рядом с тобой». 

8. Пономарьков С.И. декоративное и оформительское искусство в школе.   

9. Романина В.И.Дидактический материал по трудовому обучению. 

10. Трумпа Э.А. Самоделки из бумаги  (складывание и сгибание)   

11. Шафрановский И.И. Симметрия в природе  

12. Щеблыкин И.К. Романина В.И. КагаковаИ.И.  Аппликационные работы в 

начальных классах. 

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА» 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности по Изо составлена на основе 

федерального компонента образовательного стандарта начального образования и 

авторской программы Л.А.Белобровой учителя ИЗО. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее  актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь речь 
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идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на 

первых этапах еѐ становления. О роли и значении народного декоративного искусства в 

воспитании детей писали многие ученые (А.В.Бакушинская, П.П.Блонский, Т.С.Шацкий, 

Н.П.Сакулина, Ю.В.Максимов, Р.Н.Смирнова и другие). Они отмечали, что искусство 

пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, еѐ культуре, способствует 

воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способности детей 

Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше, как образно 

говорит наш народ: «С молоком матери» ребѐнок должен впитывать культуру своего 

народа через колыбельные песни, пестушки, потешки, игры-забавы, загадки, пословицы, 

поговорки, сказки, произведения декоративно-прикладного искусства. Только в этом 

случае народное искусство - этот незамутненный источник прекрасного оставит в душе 

ребѐнка глубокий след, вызовет устойчивый интерес. Красота родной природы, 

особенности быта русского народа, его всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм 

предстают перед детьми живо и непосредственно в произведениях народных мастеров. 

Культуру России невозможно себе представить без народного искусства, которое 

раскрывает исконные истоки духовной жизни русского народа, наглядно демонстрирует 

его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и является частью его 

истории. 

Велико значение опыта знакомства с искусством народных мастеров для духовного 

развития школьников, их эстетического воспитания. Народное искусство поднимает темы 

большого гражданского содержания, оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно 

помогает ребятам взглянуть на привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту 

окружающего мира. Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир детства  

нравственные ценности, помочь ребѐнку открыть этот мир во всем богатстве и 

многообразии декоративно-прикладного искусства. А значит, любое занятие (встреча с 

игрушкой, творческое дело, беседа)  подчинено единственной цели: всестороннее развитие  

личности  ребѐнка, ведь все дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

фантазии и творчества. 

Программа демонстрирует развивающие функции декоративно-прикладного 

искусства народов России как целостного этнического, культурно-исторического и 

социально-педагогического феномена. Эти функции в их интегрированном виде 

ориентированы на обеспечение личностного роста детей. Исходя из этого программа 

построена на эстетическом воспитании школьников, сочетая  опору на культурную 

традицию и инновационную направленность.  

Особенность данной программы  в том, что дети знакомятся шире и глубже с 

символикой русского декоративного искусства и еѐ значением. Знакомство с орнаментами 

и орнаментация как самостоятельный вид продуктивной деятельности лежит в основе 

приобщения школьников к декоративно-прикладному искусству. Оптимальной формой 

построения процесса эстетического воспитания детей средствами этого искусства 

выступают занятия, которые предполагают инновационную направленность.    

Темы занятий Программы дают более целостное представление школьникам 

образного видения славянами устройства мира, основ зарождения символики и орнамента,  

его значения, выражавшегося в том, что люди всегда старались участвовать в битве света 

и тьмы, добра и зла. 

В русском декоративно-прикладном искусстве есть традиционность, 

инновационность, креативность, целеустремленность в перспективу развития. Таким 

образом, символика русского декоративно-прикладного искусства несѐт в себе 

неиссякаемые возможности развития у школьников художественного творчества.  

У младших  школьников высокий уровень мотивации к участию в творческих 

конкурсах  вне школы.  Но один урок в неделю по учебному плану не восполняет 

«дефицита» художественного развития детей, не  позволяет развить оформительские 

навыки в презентации своего продукта. 

  Программа знакомства ребѐнка с русским декоративно-прикладным искусством 
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опирается на принципы построения общей дидактики:  

 связь с жизнью;  

 систематичность, реалистичность, активность и последовательность; 

 индивидуальный подход  в обучении и художественном развитии детей; 

 доступность  материала; 

  построение программного материала от простого к сложному; 

  наглядность. 

 

Цель программы:  
Формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через народное 

декоративно-прикладное искусство. 

 

Задачи: 
  Вовлечь  обучающихся  в художественно-творческую деятельность. 

  Приобщить  к эстетической культуре. 

  Создать условия для формирования духовных качеств, эстетического вкуса у 

детей. 

 Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить 

элементы прекрасного в жизнь. 

 Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных 

композиций росписи. 

  Развивать мелкую моторику рук детей. 

  Обогащать словарный запас детей. 

     

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 
 Программа рассчитана на детей 1-4  класса.  

Срок реализации: 4 года. 

 

Содержание работы 

Этапы развития навыков декоративного рисования. 

Репродуктивный этап. 
 Знакомство со знаками и их значением.  

 Расшифровка знаков в целостной композиции.  

 Составление узора из отдельных знаков.  

 В свободное от занятий время – дидактические игры, декоративные загадки и т.п.  

Когнитивный этап. 
 Тематические занятия.  

 Чтение художественной литературы; рассматривание иллюстраций, образцов и т.п.  

 Домашние задания.  

 

 

Учебно-тематический план 

  Тема класс Теория Практика По 

замыслу. 

Всего 

1. Народная игрушка. 1 класс 5 23 4 32 

2.  

Роспись, орнамент. 

2 класс 5 26 3 34 

3. 3 класс 5 25 4 34 

4. Русский народный 

костюм Быт славян. 

4 класс 5 25 4 34 

1 год. 
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№ Темы занятий Количество занятий 

1 Вводное занятие. Ознакомление с работой  1 

2 Народное искусство 2 

3 Дымковская игрушка 5 

4 Филимоновская игрушка 5 

5 Каргопольская игрушка 4 

6 Богородская игрушка 4 

7 Русская матрешка 4 

8 Игрушки родного края 3 

9 Работа над изделием  по собственному  

замыслу. 

4 

10 Всего занятий 32 

2 год. 

№ Темы занятий Количество занятий 

1 Ознакомление с работой  1 

2 Народное искусство. Северные узоры. 3 

3 Борецкая роспись. 3 

4 Онежская роспись. 3 

5 Пермогорская роспись. 3 

6 Мезенская роспись 4 

7 Пучужская роспись. 3 

8 Ракульская роспись 4 

9 Уфтьжская роспись. 3 

10 Шенкурская роспись. 3 

16 Работа над изделием  по собственному  

замыслу. 

4 

  Всего занятий 34 

3 год. 

№ Темы занятий Количество занятий 

1 Вводное занятие. Ознакомление с работой     1 

2 Народное искусство.  2 

3 Хохлома 4 

4 Гжель 5 

5 Городецкая роспись 5 

6 Жостово 5 

8 Цветочные узоры Полохов-Майдана 5 

9 Орнаменты родного края. 4 

10 Работа над изделием по собственному 

замыслу 

3 

11 Всего занятий 34 

4 год.  

№ Темы занятий Количество занятий 

1 Ознакомление с работой  1 

2 Народное искусство. Быт славян. 3 

3 Русский народный женский и мужской 

костюм 

(повседневный и праздничный) 

6 

4 Павлово-Посадские шали и платки 5 

5 Вологодские кружева 5 

8 Подарки белоствольной красавицы 2 
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9 Деревянное зодчество. 5 

16 По замыслу 5 

  Всего занятий 32 

Внести формы  презентации (выставки, галереи, конкурсы и пр.) 

Формы занятий: групповое. 

Типы занятий:  

 освоение нового материала, повторение пройденного;  

 по его замыслу. 

Направления: 
1. Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных 

промыслов.  

2. Знакомство с символикой русского декоративного искусства и еѐ значением.  

3. Самостоятельное создание детьми декоративных изделий.  

Формы работы с детьми по ознакомлению с декоративно - прикладным 

искусством: 
 Беседы;  

 Занятия на основе метода интеграции;  

 Рассматривание подлинных (по возможности) изделий народного искусства, 

иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц;  

 Выставки детских работ по декоративно-прикладному искусству;  

 Просмотр видеофильмов;  

 Дидактические игры;  

 Использование силуэтного моделирования  

 Экспериментирование с различными художественными материалами;  

 Соревнования, развлечения, фольклорные праздники, посиделки.  

 Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов;  

 Сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах;  

 Использование физминуток;  про это тоже в поясниловке бы, как обеспечить ЗСТ. 

 Создание альбомов по декоративно-прикладному искусству.  

 

 

Методы и приемы:  
-метод одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми 

средствами выразительности);  

-метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий, 

иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий);  

-словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения);  

-практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, 

использование различных инструментов и материалов для изображения);  

-эвристический (развитие находчивости и активности);  

-частично-поисковый, метод проектов;  

-проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет включения 

проблемной ситуации в ход занятия);  

-метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребѐнка в едином творческом 

процессе);  

-сотворчество; 

- мотивационный (убеждение, поощрение); 

-жест руки (ребенок показывает элементы узора, дотрагиваясь до него пальцем, 

находит такой же или одинаковой формы по цвету, элементу). 

 

Форма подведения итогов – диагностическое обследование детей по усвоению 

программы, для которого разработаны контрольные и индивидуальные беседы, 

диагностические критерии. 
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Предполагаемый результат: 
 Дети имеют представление о народных промыслах.  

 Умеют различать изделия разных народных промыслов. 

 Приобретут практические умения по работе с глиной, различными 

изобразительными материалами. 

 У детей появится интерес к истории и культуре нашего народа. 

 Развивается художественный вкус, они научатся видеть красивое вокруг себя, 

выражать свои впечатления. Эмоциональное отношение через свое творчество. 

 Приобретут трудовые навыки и умения, стремясь овладеть традиционным 

мастерством.  

Методы оценки результативности программы: 

 Количественный анализ.  

 Посещаемость, фиксация занятий в рабочем журнале; 

 Статистические данные.  

 Отслеживание результата (наблюдение, диагностика). 

 Практические материалы.  

Качественный анализ: 
 Формирование новых навыков и умений. 

 Анализ успешности деятельности и достижение целей.  

 Анализ диагностического материала. 

 Сравнительный анализ исходного и актуального состояния проблемы.  

Индивидуальная работа с детьми на занятиях по ознакомлению с декоративно-

прикладным искусством проводиться, для того чтобы: 

 выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности детей, 

отношение ребенка к деятельности и декоративно-прикладному искусству.    

 определить возможные перспективные индивидуальные работы с ребенком (задачи, 

содержание, формы, методы).  

 спланировать работу, направленную на развитие творческих способностей.  

Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется выполнение 

задания, качество детской работы, отношение к деятельности. 

Итогом детской деятельности  станут  выставки детского творчества, создание 

декоративных книг. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 
1. Быт славян. Словарь-пособие.- Томск: Издательство Том. Ун-та, 2001  

2. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 

 Сказочная гжель. Ю.А. Межуева. Москва, Мозаика-Синтез. 

 Хохломская роспись. Л.А. Орлова. Мозаика-Синтез. 

 Жостовский букет. Ю.Г. Дорожин. Мозаика-Синтез. 

 Дымковская игрушка. Г.А. Величкина, Т.Я. Шпикалова. Мозаика-Синтез. 

 Мезенская роспись. Ю.Г. Дорожин. Мозаика-Синтез. 

 Цветочные узоры Полохов-Майдана. Г. Бабурова. Мозаика-Синтез.  

 Филимоновские свитульки. Ю.Г. Дорожин. Мозаика-Синтез.  

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 

оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, 

определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так 

и спецификой курса «Школа волшебников» в частности. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
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1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.       Г.К. Берсенева «Бумага. Ткань. Тесто».     

2. М. Левина «365 весѐлых уроков». Серия «Внимание: дети!».    

3. С.И. Гудилина «Чудеса своими руками».   

4. М.И. Нагибина «Природные дары для поделок и игры».   

5. О.В. Паруллина «Мир игрушек и поделок».   

6. В.В. Выгонов «Начальная школа: Трудовое обучение: Композиции, подарки, 

модели». Книга для учителя.   

7. Э.К. Гульянц, И.Я. Базик «Что можно сделать из природного материала».   

8. М.А. Гусакова «Подарки и игрушки своими руками».   

 

2. Печатные пособия 

Репродукции картин художников, энциклопедии, таблицы и технологические карты, 

гербарии, предметные рисунки.  

3. Технические средства обучения 

оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-

проектор,  видеомагнитофон  и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и 

видеокамера). 

4. Экранно-звуковые пособия 

Материалы на CD и  DVD носителях. 

5. Игры и игрушки 

Предметы для оформления постановок с целью рисования с натуры, модели 

геометрических фигур. 

6. Оборудование кабинета  

Мебель, стенды, материалы для трудового обучения 

 

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. В новом федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования процесс образования 

понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, 

составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как 

процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и 

других ценностей. 

Нормативно правовой и документальной основой программы духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; Концепция духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 
Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
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В области 

формирования 

личностной культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области 

формирования 

социальной культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

В области 

формирования 

семейной культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского 

общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к членам 

своей семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

Воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса образования, усвоения 

знаний, умений и навыков. Оно должно быть включено в этот процесс до такой степени 

органично, что хорошая учеба станет одним из важнейших воспитательных результатов. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст.9, п.6) установлено, что 

«основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, качество подготовки обучающихся». Таким образом, духовно-нравственное 

развитие граждан России является первостепенной задачей современной образовательной 

системы и представляет собой социальный заказ для общего образования. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России – это процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к 

себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых 

моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок.  

Обеспечение духовно-нравственного развития гражданина России является

 ключевой задачей современной государственной политики. 

Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие 

экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это 

непосредственно зависит от принятия гражданином России национальных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России обеспечивает развитие страны, 

процесс ее глубокой модернизации в его конкретно-человеческом, социально-личностном 

выражении. 

Духовно-нравственное развитие личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее полноте и 

противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом. 
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Сферу педагогической ответственности в этом процессе можно обозначить двумя 

положениями: 

• фокусом целенаправленных усилий государства является воспитание активной 

гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну; 

• основным институтом педагогического воздействия на духовно-нравственное 

развитие гражданина России является общеобразовательная школа, выстраивающая 

партнерские отношения с другими социальными субъектами воспитания и социализации, 

такими, как семья, институты гражданского общества, конфессии, общественные 

организации, СМИ. 

Носителями ценностей и традиций являются народы России. Соответственно задача 

духовно-нравственного развития гражданина России должна быть осуществлена путем 

последовательной интеграции личности обучающегося в культуры составляющих 

российское общество народов и мировую культуру, приобщение обучающихся к изучению 

существующих в с в нашей стране религиозные традиций. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования 

осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и 

принятия обучающимся ценностей: 

• семейной жизни; 

• культурно-регионального сообщества; 

• культуры своего народа, компонентом которой может быть система ценностей 

традиционных российских религий; 

• российской гражданской нации; 

• мирового сообщества. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России представляет собой постепенное 

расширение ценностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов обучения, 

воспитания и социализации. 

Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Для обеспечения 

сохранения и развития связи, преемственности, непрерывности и органичной 

корректировки уже идущего в семье процесса воспитания ребенка, общеобразовательная 

школа должна сотрудничать с семьей при осуществлении процесса обучения и духовно-

нравственного развития обучающихся, создавая: 

общее, открытое для социальной среды школьно-семейное пространство духовно-

нравственного обучения и   воспитания; 

условия к тому, чтобы школа была не только учреждением, где учат, но и стала 

социальной семьей ребенка. 

Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие 

обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни его родного села, города, района, области, края. Здесь наполняются 

конкретным, чувственно-выразительным содержанием через семью, родственников, 

друзей, школу, природную среду и социальное окружение такие понятия, как «малая 

Родина», «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,   «мой дом». 

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России 

является принятие культуры и духовных традиций России, русского народа и народов, в 

среде которых он родился и живет. Российскую идентичность и культуру можно сравнить 

со стволом могучего дерева, корни которого образуют культуры народов России. Важным 

этапом развития гражданского самосознания является укорененность в этнокультурных 

традициях, к которым человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной 

социализации. 

Ступень российской гражданской идентичности достигается в процессе 

развития личности, ее духовно-нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания. Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей 

страны и российских народов, осознающий их значимость, особенности, единство и 

солидарность в судьбе России. Открытость миру, диалогичность с другими культурами - 
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важное свойство духовно-нравственного развития гражданина России. 

Воспитание призвано поддерживать, развивать и укреплять в человеке гуманность, 

пробуждать в нем стремление к нравственному преображению, культурному, социальному 

и духовному развитию. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, 

культурных, социально-исторических, семейных традициях народов России, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в 

современных условиях. Критерием систематизации базовых национальных ценностей, 

разделения их по определенным группам являются источники нравственности и 

человечности, т.е. те области общественных отношений, деятельности, сознания, опора на 

которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность; 

- гражданственность – долг перед Отечеством; 

- семья – любовь и верность, забота и помощь; 

- личность – саморазвитие и совершенствование; 

- труд и творчество; 

- наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине; 

- традиционные религии – представление о вере и духовности; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека; 

- природа – эволюция, родная земля; 

- человечество – мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Содержание духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребѐнка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребѐнка 

положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 
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общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребѐнка, которые требуют учѐта при формировании подходов к организации 

его духовно нравственного развития и воспитания. 

Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к системному 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, направленному на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой 

для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно – нравственного 

развития и воспитания ребѐнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося 

организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). 

В основе программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы: 

- Принцип ориентации на идеал. 

- Принцип следования нравственному примеру. 

- Принцип идентификации (персонификации). 

- Принцип диалогического общения. 

- Принцип полисубъектности воспитания. 

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Для полноценного осуществления духовно-нравственного развития обучающегося и 

становления его гражданского самосознания в общеобразовательной школе реализованы 

следующие требования: 

• создание культурно-воспитательной среды, содержащей единые ценности 

российской нации, а также народов России, территориально-регионального и местного 

сообщества; 

• создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 

содержащей символы российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения 

лидеров государства и знаменитых людей (образцовых граждан) российской истории, 

плакаты, посвященные государственным праздникам, памятным датам национальной 

истории и др.; 

• создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 

содержащей символы субъекта Российской Федерации: герб, флаг, гимн, изображения 

знаменитых людей региона, плакаты, посвященные праздникам, памятным датам 

национальной истории и т. д.; 

• создание эколого-воспитательной среды образовательного учреждения, 

воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, 

жизни других людей, природы, планеты в целом;  создание эстетической среды 

образовательного учреждения, воссоздающей ценности красоты, гармонии, совершенства 

в архитектурном и предметном пространстве школы;  

• создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей историю 

данного образовательного учреждения, его культурные, педагогические и другие 
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традиции, портреты и биографии замечательных педагогов и выпускников, другие 

события ее прошлого и настоящего;  

• работа школы с семьей, системное привлечение родителей обучающихся к 

разработке и осуществлению школьных программ обучения, воспитания и социализации 

учащихся; 

• взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся с социальными субъектами 

воспитания (ветеранские, экологические, национально-культурные и иные общественные 

организации, традиционные российские религиозные организации, армия, органы охраны 

правопорядка, СМИ); 

• взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта; 

• установление и совершенствование системы межпредметных связей, 

содержательно раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение которых 

обучающимися направлены программы обучения, воспитания и социализации; 

• интеграцию учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 

общественно полезной деятельности в рамках программ обучения, воспитания и 

социализации обучающихся; 

• направленность программ обучения, воспитания и социализации обучающихся на 

решение проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, 

района, города, области, республики, края, России; 

• педагогическую поддержку детско-юношеских и молодежных организаций и 

движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
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(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
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 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру 

возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем 

принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой 

активности.  УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного 

подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 

предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 

образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, 

формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и 

обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно 

находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать 

результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам 

кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-

субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно 

вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 

информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 

процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – 

это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье 

включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и 

определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о 

себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой 

мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», 

«Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и 

позволяют эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира и базовые 

национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 
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государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 

и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  

систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

3. Календарь традиционных дел и праздников 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

торжественная 

линейка 

«Здравствуй, 

школа!», праздник 

Знаний в 1 классах, 

игра- путешествие 

«Знакомьтесь – это 

наша школа!» 

Всемирный день 

туризма 

День 

самоуправления, 

Праздничный 

концерт «Учитель, 

перед именем 

твоим…», Осенний 

бал  «Знакомьтесь – 

это мы, 

старшеклассники!»  

неделя Матери  

«Мамочка, любимая, 

родная!», праздники 

«Посвящение в 

читатели», месячник 

«Молодежь против 

наркотиков!» 

Новогодние 

праздники 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ 
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месячник книги, 

акция «Подари 

школьной 

библиотеке книгу» 

месячник 

защитников 

Отечества 

конкурс «Мисс 

школа», спортивно-

развлекательное шоу 

«Ох, уж эти 

девочки!»,  праздник 

«Прощание с 

Азбукой» 

месячник экологии и 

здоровья, 

Всемирный день 

здоровья  - 7 апреля, 

конкурс 

компьютерных 

презентаций 

«Знакомьтесь – это 

мы» 

МАЙ    

митинг «Этот  день 

Победы»,  акция 

«Ветеран живет 

рядом», 

торжественная 

линейка «Прощай, 

школа!», праздники 

«До свиданья, 

начальная школа!», 

Выпускной бал, 

праздник «Школа 

празднует свой 

юбилей». 

   

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами;  

 эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности .  

Целевые программы 

В школе реализуются следующие целевые программы:  «Экология»,  «Здоровье», 
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«Патриот», «Профилактика», «Безопасность», «Художественно-эстетическое воспитание» 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. С этой целью в школе велась большая работа с родителями 

или лицами их заменяющими. Систематически проводились классные родительские 

собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые, 

собрания-диспуты).   Тематика родительских собраний зачастую выбиралась самими 

родителями. В течение учебного года были проведены и общешкольные родительские 

собрания, на которых обсуждались вопросы:  участие в итоговой аттестации по форме 

ЕГЭ,  лицензирования учебного заведения, работа школы по социальной защите детей, 

родительский форум «Россия без этнического экстремизма и терроризма». Один раз в год  

перед родителями  проходит публичный отчет школы. Одной из составляющей части 

взаимодействия педагога и родителей является корректирование семейного воспитания. С 

этой целью проводились рейды по неблагополучным семьям с участием инспектора ОДН, 

социального педагога, классного руководителя;  индивидуальные и групповые беседы с 

родителями. Благодаря сотрудничеству с КДН при Ивановском сельском совете над 

некоторыми неблагополучными семьями был установлен социальный  патронат. 

Активно привлекались родители в организацию воспитательной работы классных 

коллективов и общешкольных мероприятий: спортивные соревнования, праздники, 

конкурсы, походы, классные часы: всемирный день туризма – общешкольный поход 

«Золотая осень», классные праздники, посвященные дню Матери, совместные праздники 

«Это наша семья», участие в районных родительских форумах, краевых научно-

практических конференциях «Куда пойти учиться», «Как уберечь детей от наркотиков», 

совместный просмотры научно-популярных и художественных фильмов по воспитанию 

подрастающего поколения, праздники «Прощания с Азбукой», «Прощание с начальной 

школой». 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 
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проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, 

папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой 

обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что 

приводит к улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в 

спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с 

родителями своих учеников.   

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
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деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья, формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды как ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
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здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, 

он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради 

будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в части экологической составляющей должна обеспечивать: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды: 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

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. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ экологической культуры, здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры, культуры здоровья в 

младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, 

исходя из того, что формирование ценности экологической культуры, здоровья и 

здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, экологического воспитания,  рационального 

питания. 

 Одним из компонентов формирования ценности экологической культуры, здоровья 

и здорового образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни. Разработка программы формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации  строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

 Задачи программы: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье: 

- о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

2) научить обучающихся: 
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- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- бережному отношению к природе;    

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании причин 

возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

5) сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 
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культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти взаимосвязанных блоков 

— по созданию экологичной, здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

 

Здоровьесберегающая, 

экологичная  

инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений ОУ соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- состояние природных объектов вблизи школы; 

- экологическое состояние вблизи школы; 

- имеется столовая и помещения для хранения и приготовления 

пищи; 

- 100% учащиеся обеспечиваются бесплатным  горячим 

питанием; 

- кабинеты, физкультурный зал,  спортплощадка УО оснащены 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- в школе работают квалифицированные специалисты. 

Рациональная организация 

учебной и внеурочной  

деятельности обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации 

и объѐму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения; 

- осуществляется  принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

- введен 3 час уроков физкультуры 

- проводятся физкультминутки на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организуется работа спортивных секций: футбол, волейбол, 

легкая атлетика, баскетбол, пионербол; 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные 

мероприятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы, 

спортивные праздники, походы. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

- в летний период организуется работа летних оздоровительных  

лагерей  

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские собрания 

по вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек, походов. 

 

 

Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
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средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Перспектива».  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  

системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в 

рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый 

здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это 

повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу 

решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как 

работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 

помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в 

темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане 

единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, 

когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и 

производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы 

полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

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.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» позволяет 
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это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В 

основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику 

занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. 

традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках УМК «Перспектива» задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка 

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность 

ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия 

для реализации творческого потенциала ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

В классах обучаются дети с разным уровнем восприятия учебного материала. 

Учителя используют для осуществления процесса обучения разноуровневые 

индивидуальные задания в различных формах и видах деятельности (устный счѐт, 

объяснение нового материала, подготовка и выполнение самостоятельных и контрольных 

работ, тестовых заданий), практикуется выполнение  творческих заданий в форме 

проектов. 

Учителя имеют опыт работы в индивидуализации процесса обучения: 

Лысенко Г.В. «Модель работы с одарѐнными детьми в начальной школе» 

Симакина Н.Е. «Развитие универсальных учебных действий младших школьников» 

 

5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

В ФГОС подчеркивается, что программа коррекционной работы должна быть 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В   основной образовательной программе сформулирована цель программы 

коррекционной работы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

 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. 
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 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 ребѐнка, 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-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 - Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения. 

 - 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 ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

 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 ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)  

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 
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Диагностическая работа 
 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с  

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения.  

 Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, нуждающихся 

в специализированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; определение уровня 

актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; изучение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; изучение 

адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

  Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
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оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

 Закреплѐнный за школой  медицинский 

работник, педагог-психолог, педагог 

Наблюдения во время занятий, в перемены, 

во время игр и т. д. (педагог, педагог-

психолог). Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во 

внеурочное время. (учитель). 

  

Изучение письменных работ (учитель).  
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Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время занятий. Изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

Специальный эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребѐнком в различных 

видах деятельности. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
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характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 
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корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной 

стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником 

(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).     

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих 

занятий.  

Консультативная и информационно-просветительская работа 
 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 Консультативная работа включает: выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы  

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям, 
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педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы. 

 

 

 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия 

социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках 

«Перспективы» используется методологически обоснованный механизм «надо», «хочу», 

«могу».  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» 

делать как ученику). Одновременно, для формирования у учащихся внутренней 

потребности включения в учебную деятельность («я это хочу»), в классе создается 

психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое 

мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания 

ситуации успеха, а с другой стороны, обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 

дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, 

вариативности, деятельности, непрерывности).  

В курсе «Математика “Учусь учиться”» созданию психологически комфортной 

образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы 

поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание 

включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой 
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целью используются следующие педагогически приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение 

занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, 

построение изображений после вычислений и т.д.);  

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций;  

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия 

ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы 

сменяются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная 

мотивация и готовность к саморазвитию 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – 

«ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и 

«профессор Иван Иванович Самоваров». Профессор показывает практическую значимость 

изучения каждого из разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с 

новыми правилами, а Аня и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе со 

школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им 

требуется помощь), побуждая ученика к деятельности. 

В курсе «Немецкий язык» в качестве мотивирующего фактора также используются 

«проходные персонажи», действующие в различных ситуациях учебника. Тексты и 

упражнения, передающие ту или иную ситуацию, завершаются обязательным переносом 

данной ситуации на ученика, тем самым мотивируя школьника к рассказу о себе, своих 

близких, своих интересах, друзьях.  

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного 

разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его личным 

жизненным опытом.  

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», 

«Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» 

и др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила 

поведения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и 

задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно 

значимых для них вопросах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 

различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении 

затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности  к учебной. Здесь может быть представлен и 

иной опыт оказания помощи учащимся в преодолении затруднений, например, 

дополнительные занятия, совместное выполнение домашних заданий, индивидуальные 
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уроки, индивидуальные домашние задания и т.п.  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность 

развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного 

поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. 

Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного 

успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся 

способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших 

трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных 

задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

В курсе«Математика ―Учусь учиться‖» организуется системное освоение 

учащимися всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, 

входящих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится 

площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения математики формируются 

адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных 

ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. 

Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения 

(парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение 

позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать 

представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; 

закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в 

разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм 

и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на 

развитие этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных 

ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми 

выбирать позицию, основанную на нормах нравственности. Здесь может быть представлен 

и иной опыт формирования у учащихся навыков адаптации, сложившийся в школе.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

В школе первой ступени работает: 

1)- психолого-медико-педагогический консилиум, функцией которого является 

-проведение первичного, раннего социально-психолого-педагогического -            
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обследования детей и подростков 

-выявление особенностей их развития и поведения 

-определение адекватных условий их обучения и воспитания 

-составление рекомендаций к индивидуальному плану развития, обучения и 

воспитания 

2)-логопункт, функцией которого является 

           - коррекция звукопроизношения 

            - развитие речи 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК 

«Перспектива» позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа 

решения проблем творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и 

освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования 

способности к решению проблем творческого и поискового характера. В  УМК 

«Перспектива» предлагается система заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся творческих способностей и интеллектуальных 

мыслительных операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Математика ―Учусь учиться‖» в ходе всех уроков учащиеся вначале 

приобретают опыт построения общего способа математических действий, а затем на 

основе этого опыта осваивают и системно применяют в своей практике метод 

рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем 

творческого и поискового характера. В ходе решения таких заданий учащиеся 

приобретают опыт использования таких общенаучных методов решения 

исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте»  (учебник «Азбука») введены задания на поиск 

способов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной 

речи. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные 

ситуации и используются поисковые методы. Созданию самостоятельных творческих 

речевых произведений посвящена специальная рубрика учебников с 1 по 4 класс – 

«Творческая переменка». Как правило, созданию детьми собственных речевых 

произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, 

встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются разнообразные виды 

заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление 

стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, 

объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по 
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«математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление и 

разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме, 

написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами.  

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих 

способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и 

импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор 

темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в 

натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии 

выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учѐтом 

национально-регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в 

Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», 

«Великан на поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, 

производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают 

умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, 

предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника».  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Учащиеся начальных классов принимают участие: 

- в школьных предметных олимпиадах 

- в краевой многопредметной олимпиаде «Интеллект» 

- во Всероссийском молодѐжном чемпионате «Старт»( математика, литература, знания 

о природе, общие знания) 

- в Международном математическом конкурсе для школьников «Кенгуру» 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Для успешности обучения и развития потенциала детей с ограниченными 

возможностями организовано дистанционное обучение, обучение их на дому и в 

общеобразовательной школе. Для этого создаѐтся благоприятная психологическая 

атмосфера; используется индивидуальный подход в обучении; учитывая возможности 

ребѐнка, он привлекается для участия во внеурочных школьных мероприятиях; создаѐтся 

ситуация успешности; оценивание и мониторинг знаний ведѐтся согласно состоянию 

здоровья ребѐнка . 

    

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 15»   села Ивановского, 

 Кочубеевского района, Ставропольского края  

на 2020-2021 учебный год 

  

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

 № 15»  села Ивановского, Кочубеевского района, Ставропольского края  

на 2020-2021 учебный год 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Учебный план  муниципального казённого общеобразовательного  учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа №15» сформирован в соответствии с: 

       - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

        - федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

       -  федеральным компонентом государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской  Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

   -   федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО); 

   -  федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

     - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342); 

   - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 . 

  - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 2010 года № 

986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении 

федеральных требований к  образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности  

учебного процесса  и оборудования учебных помещений»; 

- письмом Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

   - письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- примерным учебным планом для образовательных организаций Ставропольского края, 

утвержденным приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края от25 июля 2014 года №784 – пр «Об утверждении примерного учебного плана для 

образовательных организаций Ставропольского края»; 

    - Уставом муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа №15» Кочубеевского района Ставропольского края  

   - основной образовательной программой начального общего образования муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15»  Ко-

чубеевского района Ставропольского края  

   -  основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15  Кочу-

беевского района Ставропольского края. 

   -  основной образовательной программой среднего общего образования муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15 Кочу-

беевского района Ставропольского края. 

Учебный план  направлен на достижение следующих целей: 

  -  обеспечение равного доступа и  оптимальных условий к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;  

  - создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития обучающихся, 

путѐм удовлетворения потребностей в самообразовании и дополнительном образовании; 

-сохранения единого образовательного пространства; 

  - развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы; 

   - формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, 
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создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

    - сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МКОУ СОШ №15  

самостоятельно  разрабатывает и утверждает на педагогическом совете учебный план,  который 

является составной частью образовательной программы МКОУ СОШ №15  и  нормативным актом 

школы, устанавливающим перечень учебных предметов, распределяющим учебное время, 

отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений, определяющим максимальный объѐм обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  

В учебном плане школы учтены рекомендации ФБУП: по распределению минимального учебного 

времени между отдельными образовательными областями и учебными предметами; максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся и максимальный объем  домашних заданий.   

МКОУ СОШ №15  несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом, качество образования своих выпускников (пункт 7 статьи 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план муниципального казённого  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №15»  предусматривает, в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов;  

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования для 

10-11 классов;  

Реализация общеобразовательных программ соответствует уставным целям и задачам 

образовательного учреждения.  

Учебный план школы разработан при соблюдении преемственности с  планом 2019/2020 учебного 

года. 

 Учебный план МКОУ СОШ №15 предусматривает работу классов в смешанном режиме: по  

пятидневной и шестидневной рабочей неделе, а именно: учащиеся 1 классов обучаются по 

пятидневной рабочей неделе, учащиеся 2-11 классов обучаются по шестидневной рабочей неделе.  

Это позволяет наиболее полно объединить учебную и внеурочную сферы деятельности ребенка, 

равномерно распределить нагрузку на каждого ребенка, обеспечив сохранение здоровья, 

сформировать образовательное пространство школы, способствующее реализации 

индивидуальных образовательных запросов учащихся, решить проблему неуспешности в 

обучении, учесть возможности школы, социальный заказ родителей.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. При изучении 

предметов, части формируемой участниками образовательных отношенийдопускается 
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использование пособий и программ, рекомендованных к использованию Ставропольским краевым 

институтом развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования. 

 В школе осуществляется индивидуальное обучение с учащимися на дому. Занятия с учащимися  

проводятся индивидуально.      

Выбор учебного плана индивидуального обучения осуществляется на основании психолого-

медико-педагогических рекомендаций с учетом мнения  родителей (законных представителей).  

    Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 

2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов. 

МКОУ СОШ №15– сельское образовательное учреждение, поэтому учебным планом 

предусмотрено проведение занятий по группам при проведении уроков   иностранного 

языка во 2- 9 классах,   технологии в 5-9 классах (мальчики, девочки); при изучении ин-

форматики и ИКТ во 2- 9 классах. 
 Реализация внеурочной деятельности в 1-9 классах осуществляется через оптимизационную 

модель – на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы, т.е. организация внеурочной 

деятельности учащихся, осуществляется учителями начальных классов, учителями - 

предметниками, педагогами дополнительного образования.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой (максимальной) обязательной 

нагрузки обучающихся. Наличие параллели классов,  дает  возможность формирования 

межклассных групп, что особенно важно для творческих курсов (музыкальные, театральные 

занятия). 

При составлении учебного плана   индивидуальные, групповые, факультативные занятия 
учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обуча-
ющихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 1178-02. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, со-
стоящего из обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки 

 

 Режим организации учебного процесса. 

Учебный год 2020-2021 начинается 01 сентября. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком  и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются школой 

самостоятельно. Проведение нулевых уроков запрещено. 

    Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти  (1-9 классы), 

полугодия (10-11 классы).     



 268  

  Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы.   Основной 

формой организации образовательного процесса является урок. В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса применяются: лекции, семинары, лабораторные работы, 

практические занятия, индивидуальные консультации, экскурсии.   

Для  2 - 11 классов продолжительность уроков устанавливается 40 минут. 
    Обучение проводится в две смены, начало занятий в 8.00 часов, окончание занятий  

в 17 часов 25 минут.  

Продолжительность учебного года: для 1 классов- 33 учебные недели, для 2 -4 классов - 34 

учебные недели, для 5 -9 классов -  34 учебные недели, (не включая летний экзаменационный 

период), для 10-11 классов- 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы).  

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.  Между 

началом элективных курсов и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 40 

минут. 

Элективные курсы планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Наполняемость групп при изучении элективных курсов составляет не менее 15 человек. 

   Структура учебного плана и содержание учебных предметов 

Структура учебного плана включает учебные предметы обязательной части и части 
формируемой участниками образовательных отношений. Структура школьного учебного 
плана полностью соответствует структуре, предусмотренной базисным учебным планом 
Ставропольского края. 

Учебный план обеспечивает единство образовательного пространства и учёт регио-
нальных особенностей. 

Часы части формируемой участниками образовательных отношений используются для введения 

элективных курсов, спецкурсов, на увеличение часов по предметам обязательной части с целью 

достижения учащимися стандарта образования предусмотренного на данном уровне,  организацию 

внеурочной деятельности, предназначены сформировать индивидуальные образовательные 

маршруты учащихся. 

На изучение вопросов, связанных с региональными особенностями Ставропольского края, 

отводится 10-15% учебного времени  в рамках предметов: литературное чтение, литература, 

окружающий мир, история, обществознание, иностранный язык, биология, химия, физика, 

география, технология, ОБЖ. 

    Предметная область ОДНКНР, согласно письму Минобрнауки России №08-761 от 25.05.2015 

года « Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР», реализуется путем включения в 

рабочие программы учебных предметов, курсов других предметных областей, тем, содержащих 

вопросы духовно – нравственного воспитания. 

 

 

Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации учащихся 

 . 
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 1-11 классов  

Учащиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только по предметам, 

включенным в учебный план класса. 

     Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и инструкциями. 

    Текущий контроль осуществляется во 2 - 11 классах по всем предметам учебного плана и 

предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. В 1 классе балльное 

оценивание знаний  обучающихся не проводится. Балльное оценивание знаний  обучающихся не 

проводится по ОРКСЭ и курсам части формируемой участниками образовательных отношений. 

    Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в соответ-

ствии с учебной программой предметов, курсов, графиком контрольных и лабораторных 

работ. 

     Аттестация учащихся осуществляется следующим образом: во 2 - 9 классах по 

четвертям, с аттестацией в конце каждой четверти.   

    Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном 

локальным актом Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в муниципальном казѐнном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
Промежуточная аттестация учащихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса,  является обязательной и проводится в учебное время. 

 

Формы промежуточной аттестации  во 2 – 4 классах: 

Предметы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы    

Литературное чтение Контрольная работа   Контрольная работа   Комплекс заданий 

стандартизированной формы    

Иностранный язык Контрольная работа   Контрольная работа   Комплекс заданий 

стандартизированной формы    

Математика Контрольная работа   Контрольная работа   Комплекс заданий 

стандартизированной формы    

Информатика Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы    

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы    

Комплекс заданий 

стандартизированной формы    

Окружающий мир Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы    

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы    

Комплекс заданий 

стандартизированной формы    

Основы религиозных 

культур и светской 

- - Творческий проект 
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Формы промежуточной аттестации  в 5 – 11 классах 

этики 

Музыка Творческий проект Творческий проект Творческий проект 

Изобразительное 

искусство 

Творческий проект Творческий проект Творческий проект 

Технология Творческий проект Творческий проект Творческий проект 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

Предмет

ы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс  

Русский 

язык 

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы    

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной  

формы 

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы    

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы    

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы    

Литерат

ура 

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы    

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы    

Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы    

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы    

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы    

сочинение сочинение 

Иностра

нный 

язык 

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы     

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы    

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы:    

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы     

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы    

Матема

тика 

Контрольна

я работа   

Контрольна

я работа   

     

Алгебра   Контрольная 

работа   

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы    

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы    

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы    

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы    

Геометр

ия 

  Контрольная 

работа   

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы    

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы    

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы    

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы    
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Информ

атика 

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы 

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы 

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы:  

История Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы  

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы  

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы:  

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы  

Общест

вознани

е  

 Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы 

Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы 

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы:  

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы:  

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы:  

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы:  

Географ

ия 

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы  

Биологи

я 

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы  

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы  

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы  

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы  

Физика   Контрольная 

работа   

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы   

 

Астроно

мия 

     Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы   

 

Химия    Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизи

рованной 

формы   

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы  

Комплекс 

заданий 

стандартизиров

анной формы  

Музыка Творческий  

проект  

Творческий  

проект  

Творческий  

проект  

Творческий  

проект  

    

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

Творческий  

проект  

Творческий  

проект  

Творческий  

проект  

Творческий  

проект  
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 Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11-х классов проводится в сроки 

установленные МО РФ. 

Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

успешно освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем 

предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по  учебным 

предметам, курсам переводятся в следующий класс условно. Учащиеся вправе пройти 

повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в течение года.   

    Оценка результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся 

осуществляется администрацией, педагогами и учащимися в установленные сроки, анализируются 

и рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических объединений, на 

совещании при директоре,  родительских  классных собраниях. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план для обучающихся 1-4- х классов соответствует рекомендациям нормативно-

правовых документов Федерального и регионального уровней для общеобразовательных школ,  

даѐт возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, осуществляет основные 

направления в образовательной подготовке учащихся согласно Федеральному  государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, гарантирует овладение учащимися 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить 

образование на следующем уровне и не превышает максимально допустимую учебную нагрузку 

учащихся.  

   Учебные занятия в 1 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену.  

     В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечен «ступенчатый» режим обу-

чения обучающихся первых классов: 

 - (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока в день по 40 минут каждый).      
-организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 -дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Техноло

гия 

Творческий  

проект  

Творческий  

проект  

Творческий  

проект  

Творческий  

проект  

 Творческий  

проект  

Творческий  

проект  

ОБЖ  Творческий  

проект  

Творческий  

проект  

Творческий  

проект  

Творческий  

проект  

Творческий  

проект  

Творческий  

проект  

Физичес

кая 

культур

а 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Искусст

во 

     Творческий  

проект  

Творческий  

проект  
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 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках в 1 – 4 классов 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз 

Учебный план для 1-4 классов реализуется через учебно-методический комплект 

«Перспектива». 

Базовый компонент представлен следующими областями: 
В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» введены 

учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на  родном языке»,  в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения  на родном языке в соответствии с ФГОС НОО. 

Предметная область Русский язык и литературное чтение  включает изучение 

предмета «Русский язык» и «Литературное чтение» и направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь, формирование первоначальных знаний о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка.  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школь-

ника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравствен-

ных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Предметная область Иностранные языки. Во 2-х - 4-х классах как иностранный 

изучается английский язык. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

Предметная область Математика и информатика представлена предметом математика 

и Информатика. Основными задачами реализации содержания предмета Математика  

являются: формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры,    развитие математической речи, логического и алго-

ритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

 Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся 

осуществляется на  учебном предмете «Информатика», который изучается в  4 классе за 

счет часов части формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область Обществознание и естествознание представлена предметом   

«Окружающий мир» с учебной нагрузкой 2 часа в неделю, который обеспечивает 

ознакомление младших школьников с окружающим миром, их естественно - научное и 

экологическое образование. 
Предметная область Физическая культура. Предмет «Физическая культура» направлен на 

укрепление здоровья, содействует гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  

     На основании письма МО от 23.03.99г. № 389-11-12 «О преподавании ОБЖ в начальной школе» 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» отдельным курсом не изучается, 

учебная программа реализуется через интеграцию с  учебными предметами окружающий мир, 

технология, физическая культура в 1 - 4 классах.  

Изучение предметной области Искусство направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 
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в творческих работах своего отношения к окружающему миру. В учебном плане данная 

образовательная область представлена следующими предметами: «Изобразительное искусство»  - 

по 1 часу в неделю, «Музыка» - по 1 часу в неделю.  

Предметная область Технология.  Изучение учебного предмета «Технологии» 

способствует формированию опыта как основы обучения и познания, осуществлению 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики представлена 

учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-хклассах, 

который является культурологическим и направлен на развитие у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в 

жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Согласно проведенному в 

марте 2020г. анкетированию родителей  и обучающихся 3 классов, с целью определения 

одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

выявлено, что  родители  выбрали учебный модуль Основы  православной культуры и 

учебный модуль Светская этика. 

 За счет часов части формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана 

 -  в 4   классах : 

1 час   использован на  ведение учебного предмета «Информатика и ИКТ»;  

1 час   в   4   классах  использован на  ведение учебного предмета «ОРКСЭ» 

 - во 2-3   классах:   

 1 час  использован  на  ведение спецкурса «Наглядная геометрия»; 
 1 час  использован на  ведение спецкурса «Секреты орфографии»; 

 - во 2-4 классах: 

 по 0,5 часа использовано на преподавание учебного предмета Родной язык    

 по 0,5 часа использовано на преподавание учебного предмета Литературное чтение на родном 

языке  

 

Начальное общее образование Годовой учебный план для 1-4 классов 

Образовательная система «Перспектива» 

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов  в год Всего 

  1  классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132  136  136  136  540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык   17 17 17 51 

Литературное чтение на родном языке  17 17 17 51 

Иностранные языки Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 



 275  

Информатика - - - 34 34 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   34 34 

Искусство  Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура  Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

Наглядная геометрия  - 34 34 - 68 

Секреты орфографии  - 34 34 - 68 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-дневной неделе  693 - - - 693 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 6-дневной неделе - 884 884 884 2652 

итого 693 884 884 884 3345 

 

Недельный учебный план для 1- 4  классов   Образовательная система «Перспектива» 

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов  в неделю 

1  

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

Всего 

Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

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 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика Математика 4 4 4 4 16 

Информатика   - - - 1 1 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 12 

 Компонент образовательного 

учреждения 

 

Наглядная геометрия - 1 1 - 2 

Секреты орфографии - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной неделе 21 - - - 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной неделе - 26 26 26 78 

итого 21  26 26 26 99 

 


