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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы с учетом 

возможностей  Учебно-методического комплекса  «Перспектива». Настоящая Образовательная 

программа разработана и реализуется на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

3. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации; 

4. Национальная доктрина  развития образования РФ до 2025 г., 

5. Стратегия модернизации  содержания общего образования, 

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

7. Концепция национальной образовательной политики РФ, приказ Министерства 

образования и науки РФ от 03.08.2006г. № 201. 

8. Федеральные Государственные образовательные стандарты начального общего 

образования второго поколения. Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373,(с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015); 
9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приказ Минздрава 

от 28.12.2010) (с изменениями  от 29.06.2011, 24.11.2015). 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ Алгасовской СОШ в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации образовательной программы является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК 

«Перспектива».  

Задачи реализации образовательной программы: 
 Достижение личностных результатов учащихся: 
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o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o формирование мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов:  

Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

Характеристика образовательного учреждения. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Алгасовская средняя 

общеобразовательная школа Моршанского района тамбовской области(в дальнейшем 

именуемое по тексту Устава - Образовательное учреждение) является некоммерческой 

организацией – государственным бюджетным образовательным учреждением. 

 Место нахождения Образовательного учреждения: 393940, с. Алгасово, 

Моршанского района, Тамбовской области, ул. Ильинка, 24.  

 Сокращенное наименование Образовательного учреждения: МБОУ Алгасовская 

СОШ Моршанского района. 

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия 

для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности 

обучающегося, воспитанника в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Ожидания родителей можно определить в следующих положениях: 

 возможность получения ребенком качественного основного (общего) и среднего 

(полного)  образования; 

 качественная подготовка школьников к поступлению в учреждения высшего, 

среднего и начального профессионального образования; 

 обеспечение психологической комфортности  учащихся, равных возможностей 

для учащихся из семей разного социального статуса и национальной принадлежности; 

 сохранение здоровья детей; 

 формирование информационной грамотности и овладение современными 

информационными технологиями; 

 предоставить детям  возможность получить системные знания иностранного 

языка, позволяющие в дальнейшем достичь высокого уровня иноязычной коммуникативной 

компетентности. 

 

Потребности обучающихся, заключаются в том, чтобы в школе: 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное среднее образование; 

 были созданы условия для осознанного профессионального самоопределения; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий; 

 имелась возможность для полноценного изучения иностранного языка.  

 

Профессионально-педагогические потребности учителей: 

 создание в школе комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса; 

 создание условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности; 

 поддержка сложившихся в школе традиций. 
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Таким образом, приоритетные направления работы школы можно 

сформулировать: 

Усиление личностной направленности образования; 

Обновление содержания учебных программ в условиях вариативности образования; 

 Совершенствование образовательной среды для учителей, учащихся и родителей; 

 Развитие системы работы школы по сохранению и укреплению нравственного и 

физического здоровья учащихся; 

 Эффективное использование информационных технологий в образовательном 

процессе, разработка и внедрение в педагогическую практику учебно-методических материалов 

современного поколения. 

Кому адресована программа.  

В начальной школе реализуется программа начального общего образования. Она 

адресована учащимся 1-4 классов.Нормативный срок освоения - 4 года.В 1-ый класс школы  

принимаются дети 6,5 - 8 лет. 

Состояние здоровья учащихся:I-V группа здоровья,отсутствие медицинских 

противопоказаний. 

Уровень готовности к освоению программы: школьная зрелость по результатам 

медицинского заключения (на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии о готовности ребенка к обучению). 

Комплектование: в 1 класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет и 6 месяцев до 

1 сентября текущего года.  

o Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, Законом «Об образовании РФ», СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Приказ Минздрава от 28.12.2010) (с изменениями  

от 29.06.2011, 24.11.2015). 

 Уставом ОУ, локальными актами ОУ. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Алгасовской СОШ реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

УМК  «Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность 

учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной 

средой, системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия для реализации основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и 

труде и как условия безопасности и процветания страны.  

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая система 

деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системно-

деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концепций 

развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной 

школой  

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» (проектная деятельность, работа 

с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют рабочие и 

творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, 

дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со 

сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; 
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презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для 

интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых 

результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 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 специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

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

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 
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1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы: 

 

Русский язык и литературное чтение. 

Русский язык: 
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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 умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 



 9 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство: 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

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

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

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 
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Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

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

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов. 
 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 освоения основной образовательной программы 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основнымобъектом системы оценки, еёсодержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основнымифункциями являютсяориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования и обеспечение эффективнойобратной связи, позволяющей 

осуществлятьуправление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагаеткомплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования:личностных, метапредметных и 

предметных. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использованиеперсонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительнонеперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматриваетуровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

 

Особенности оценки личностных, метапредметных  

и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
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учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 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; 

• смыслообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

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

моральной дилеммы при её разрешении; 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, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 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, мотивацию достижения 

результата, стремление 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 метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

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

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

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

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки мета- предметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
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навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых,систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее —систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом(далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделитьопорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

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

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимисяопорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

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

через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 
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предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе мета- предметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

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

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
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• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достиженийпредставляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы 

их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

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

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

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

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, 



 17 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

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

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

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

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

практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

  Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

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

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделитьнавыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 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, родному языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 



 18 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать 

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

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогическим советом МБОУ Алгасовской СОШ на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривается вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

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 учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРОГРАММА ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Цель программы формирования универсальных учебных действий как 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных 

учебных действий, применимых в рамках,  как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях.   Задачи, которые решает 

программа личностного развития и формирования универсальных учебных действий 

обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно_смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей. 

  

 Ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

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

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

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

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

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

осознание её целевой направленности, ценностно_смысловых и операциональных 

характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смыслимеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

• нравственно_этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

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

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, 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; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно_следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
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компетентность и учёт позициидругих людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективномобсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстникови строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество сосверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно_возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я_концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

Роль учебных предметов в формировании  

личностных и метапредметных результатов 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

Достижение личностных и метапредметных результатов 

 в процессе освоения предметного содержания 

 Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и  

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

 Также этот предмет  обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, 



 24 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач».  

 На уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе 

как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления» Но наряду с этой всем очевидной ролью 

математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, 

строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов. Знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.  Именно это 

обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов 

изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире». Формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному 

развитию ученика (сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде).  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивныхуниверсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего  

они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, 
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искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений) 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений) 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока 

или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивныеуниверсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 
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действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения 

традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое 

здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование 

регулятивныхуниверсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения 

определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 

отношения к иным решениям приводит кличностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечиваетпонимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативныхуниверсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умениеосознанночитать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию 

из текста. 

Роль внеурочной деятельности  

в формировании личностных результатов 

 А.А. Леонтьев писал, что под воспитанием надо понимать «управляемую систему 

процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, 

саморазвитие и самореализацию этой личности,  с другой – соответствие этого саморазвития 

ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  самоопределение 

– жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  социальное, 

национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на 

протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» 

жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности 

для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя 

как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных 

 и метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 



 27 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  

результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, 

необходимо проводить сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 

– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 

задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить 

его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача 

может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами 

такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами.  
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Перспектива» в начальной школе 

Таблица № 1  

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

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 

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.  
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учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

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).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

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 

 

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). 

 

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 

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 

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 

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 



 31 

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. 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  параметрам, 

заранее представленным. 

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,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

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.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 
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«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

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.  

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, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

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 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. 
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Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  

образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и реализуемый 

школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные учебные 

действия. 

 

Воспитание личности 

(Нравственное развитие; и 

формирование 

познавательного интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия. 

 

самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  учебные  

действия. 

 

исследовательская 

культура 

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

культуры общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 
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действия 

 

 «Я и Мы». 

 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 (на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива») 

 

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 УМК «Перспектива», 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. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразова

ние 

нравственно-

этическая ориентация 

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

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи в 

 смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

моделирование, 

выбор наиболее 

широкий спектр 

источников информации 
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письменную) устные и письменные 

высказывания 

эффективных способов 

решения задач 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   
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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.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

(Приложения 1,2) 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

 Пример  формирования одной из характеристик достижения личностных 

результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива». 

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; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классоввведены 

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

упражнения, задания, задачи. 

В курсе«Математика “Учусь учиться”»с этой целью тексты заданий в учебниках 

погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия 

городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, 

добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера 

учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку 

текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического 

знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами 

измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими 

деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, 

путешественниками  с героическим историческим прошлым нашей страны (например, 

датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  

работы  учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, 

региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким 

образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории 

своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 
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В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и 

культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 

подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как 

об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей 

страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на 

воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», 

так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему 

родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского 

общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного 

края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и 

мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями 

народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, 

Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитываютуважение и любовь к 

своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и 

ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, 

как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» 

(часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в 

которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть 

могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов 

«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо 

подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и 

поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин 

известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с 

некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и 

Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками 

о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 

класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, 

гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. 

Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных 

народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается 

значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной 

картой нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России 

религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного, 

обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются 

разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке 

времени», «Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами 
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современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий 

нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных 

костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и 

других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами 

нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы 

промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства. 

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 « язык» учащимся предлагаются тексты о России по различной тематике. 

Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют 

учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание 

собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся  

воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 на основе УМК «Перспектива» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

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

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

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

тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

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

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

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

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

ПРИМЕР КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

(УМК «Перспектива» Окружающий мир 1 класс, рабочая тетрадь №1, стр.10. 

Отрывок из сказки А.С.Пушкина) 

"Мы объехали весь свет; 

За морем житьё не худо. 

В свете ж вот какое чудо: 

В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нём дубок единый; 
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А теперь стоит на нём 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами».  

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных 

(или словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его) 

2. Понимание:  Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться 

события дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на острове?) 

3. Применение:  Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как 

выглядел остров до и после превращения) 

4. Анализ:  Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своё 

мнение. 

5. Синтез:  Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях 

это один и тот же остров) 

6. Оценка:  Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с 

островом, корабельщики называют «чудом»?) 

 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: 

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

любому УУД.  

Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне   

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному 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 определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 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 – 

формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 

УУД Результаты 

развития УУД 

Значение для 

обучения 
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-Личностные 

действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

-Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные

, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структур-ная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность 

в усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – 

осознание учащимся 

содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

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 её 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 

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УД 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России  (далее — Концепция). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона (Тамбовской области), запросов семей. С 

учетом реализации УМК «Перспектива» воспитательная работа ведется в гражданско-

правовом и патриотическом направлениях. 

Она имеет конкретные задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также 

формы воспитания и социализации младших школьников. В ней предусмотрены 

взаимодействие с семьей, учреждениями дополнительного образования (МУК ДК 

«Единство», МУК «Молодежный», библиотекой, муз школой и худ. школой), Храмом Илии 

Пророка, развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности 

детской организации «Мой дом».  

Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей).  

В школе созданы условия для реализации программы, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским 

ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России, воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-историческому 

наследию России, развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 

скоординированы усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, религиозной организации, включая и детскую организацию. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ Алгасовской СОШ.  
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Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников  

содержит шесть разделов. 

Первые два – «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» и «Ценностные установки 

духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников» воспроизводят 

соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на начальную 

общеобразовательную школу. 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы» – общие задачи 

систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» – включает характеристику 

современных особенностей развития и воспитания младших школьников, раскрывает 

основные подходы к обеспечению их духовно-нравственного развития и воспитания 

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). В этом разделе 

конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания школьников с учетом младшего школьного возраста, а 

также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной 

школы. 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников» – формулирует и 

раскрывает: 

- основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных 

условиях; 

- задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными объединениями и религиозными организациями. 

В шестом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования» определены ценностные 

отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у учащихся 

начальной школы по каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания.  
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Раздел 1. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей, которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимся. Следовательно воспитательная цель – 

формирование и развитие совокупности качеств личности, отражающих своеобразный 

нравственный портрет школьника. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Портрет выпускника начальной школы МБОУ Алгасовской СОШ 

 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

 

Раздел 2. 

Ценностные установки духовно-нравственного  

развития и воспитания школьников 

 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 
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 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

 

 Портрет выпускника начальной школы МБОУ Алгасовской СОШ 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Реализация целевых установок средствами УМК «Перспектива». 

В содержание  УМК «Перспектива» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формированиебазовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Перспектива» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  

развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 
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простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, 

чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на 

этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники 

расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 

особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Особое место в учебно-методическом комплекте «Перспектива» занимает курс «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса систематических 

представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается 

ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Перспектива», помогают 

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам 

делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников «Перспектива» большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 
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деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностныхкачеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально 

значимые проекты: спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник 

для родителей и многое другое.  

 

Примеры  проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» 

содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы 

так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

 ноябрь (Дни духовности и культуры, День матери, День народного единства); 

 декабрь (Крещенские чтения); 

 январь (Рождество Христово); 

 февраль (Месячник военно-патриотического воспитания); 

 март (Неделя детской книги); 

 апрель (Пасха); 

 май (День славянской письменности, День Победы)); 

 

 

 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальныйпроект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 

озеленение территории школы. 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Этнокультурныйпроект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 

первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация 

и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 
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Раздел 3. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

 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; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности:уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности:здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности:красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Приоритетным направлением духовно-нравственного развития и воспитания в МОУ 

Алгасовской СОШ является патриотическое воспитание. Однако в качестве важнейшей цели 

образования остается духовно-нравственное развитие личности в контексте становления ее 

гражданственности. 

В Программе используется систематизация ценностей по «условным» направлениям 

воспитательной работы, которые образно отражают цели развития духовного мира 

школьников. 

 

РОДИНА       ДУХОВНОСТЬ 

Патриотизм      Стремление стать лучше 

Гражданственность      
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Культура        ЗДОРОВЬЕ 

Родной язык       души и тела  

Человечество 

 

КРАСОТА      ТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИЯ 

Окружающий мир     Любовь к людям 

Природа       Сострадание 

Искусство       Милосердие 

        Ответственность 

 

СЕМЬЯ        ТРУД  

Истоки        Творчество 

Человеческая личность      Наука 

Взаимопонимание      С лужение людям   

 

Раздел 4. 

Содержание духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся 

 

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 

снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание 

и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы, построенной на 

наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного 

образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребенка в 

школе, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном 

окружении, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

начальной школы, 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 ребенка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др., - на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций.  

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скрепленного базовыми 

национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, 

поддерживается непрерывность детства, а с другой, обеспечивается морально-нравственная, 

социальная, культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из 

него в средний школьный возраст.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры несомненно 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 
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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 учащихся 

начальной школы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат три 

подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой социальную 

деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от 

взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности присваиваются человеком через 

совместную с другими людьми деятельность. Присвоение ценности – ключевой фактор 

человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию. 

Присвоение ценности через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой 

деятельности, создает дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами 

деятельности и, таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает 

нравственное самосознание – совесть человека.  

Аксиологический подход изначально определяет всю систему духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, весь уклад школьной жизни,  в основе которого – 

национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего 

современного образования и система базовых национальных ценностей. Система ценностей 

определяет содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, как субъекта, способного к организации 

своей деятельности в мире на основе духовных идеалов, нравственных установок и 

моральных норм.  

 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, и его содержание раскрыто в Стандарте. Один из основателей системно-

деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразование 

знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения, как процесс трансформации 

через деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и 

смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит 

через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с 

учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания младшего школьника системно-деятельностный подход имеет свои особенности.  

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может 

быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и 

пронизывать собой все  виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в 

границах разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, 

коммуникативной, спортивной, досуговой и др. Для принятия ценностей важна системная 

организация различных видов нравственно ориентированной деятельности младшего 

школьника в образовательном учреждении. Системно-деятельностный подход отвергает 

попытки локализовать воспитание в границах отдельных учебных предметов, форм, видов 

образовательной деятельности.  

Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода обусловлена 

утратой семьей и школой монополии на развитие и воспитание ребенка. Как выше 

указывалось, современный процесс развития и воспитания носит полисубъектеный, 

разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Уже в младшем 

школьном возрасте растущий человек тем или иным образом включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
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присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Системно-деятельностный подход предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания, при ведущей роли образовательного 

учреждения, должна быть по возможности согласована. В Стандарте эта идея выражена в 

форме общественного договора, а механизмы ее реализации в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

принимаемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Системно-деятельностный подход является методологической основой организации 

уклада школьной жизни, с учетом которого определяется, что процесс духовно-

нравственного развития и воспитания в структурно-методологическом плане представляют 

собой как метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 

которые объективно включен младший школьник, на основе базовых национальных 

ценностей. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-

деятельностного подходов к организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающегося. 

 

Развивающий подход. Он определяет общую конструкцию программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы, каждое из основных 

направлений которой оформляется в виде тематической программы (плана), основу которой 

составляют: 

 соответствующая система базовых национальных ценностей (аксиологический 

подход); 

 многоукладность тематической программы, т.е. интеграцию ею различных видов 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной и т.д. (системно-деятельностный 

подход); 

 разработанные для каждого направления и соответствующие базовым ценностям 

технологии духовно-нравственного развития и воспитания. 

Процесс духовно-нравственного развития и воспитания технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное 

завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения 

ребенка. Развивающий характер развития и воспитания заключается в сознательном 

принятии учащимся определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней. Для достижения 

развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации).  

Развивающий характер развития и воспитания достигается, когда ценности 

формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, принимаемого обучающимся и 

обращенного ими к содержанию обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к 

самим себе (в частности, что есть: Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Что есть 

базовые национальные ценности?). Понимание (это ответ на вопрос), которое достигается 

через вопрошание общественного значения ценностей и открытия их личностного смысла.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
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 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной и иной общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни.  

 

Система национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой 

и жизнью.  

Перечисленные подходы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.  

Родители, также как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании младшего 

школьника.  

Пример – это персонифицированная ценность.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни младшего школьника 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и 

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 

и из настоящего, в том числе получаемые при общение младших школьников с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке – совесть – его нравственное самосознание.   

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей.  
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Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в 

реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и принятие ребенком базовой национальной ценности - культурной нормы, как  своей 

собственной цели и желаемого будущего.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания  младших школьников 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации младших 

школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных 

направлений их духовно-нравственного развития и  воспитания.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков;  

представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на  природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
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бережное отношение к растениям и животным; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Искусство», а также дисциплин, изучаемых по выбору: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «История религий», «Светская этика»); 

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного 

участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся начальной школы получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 
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приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и  жизни. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью);  

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями; 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
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ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать 

красоту окружающего  мира через художественные образы; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 



 59 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений.  

 

Раздел 5. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию  и воспитанию младших школьников 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника.  

В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, 

при ведущей роли педагогического коллектива школы.  

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы школа планирует взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, детской организацией «Мой дом», 

учреждениями дополнительного образования детей, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

- участие представителей традиционных религиозных организаций с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и учреждений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников; 

- привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных 

организаций и учреждений к разработке программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

 

Повышение педагогической культуры  

родителей (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один 

из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического 
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повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в советский 

период ее истории.  

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должна быть основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях.  

Содержание программ повышения квалификации родителей должны отражать 

содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей должны быть согласованы с планами воспитательной работы школы. 

Работа с родителями, как правило, должна предшествовать работе с учащимися и 

подготавливать к ней.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы 

различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Раздел 6. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  
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эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффектыдеятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не простоузнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня 

на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. 
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достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной 

школы на третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться: 

выход в дружественную среду;  

ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных 

современной социальной ситуации.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

 

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, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 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, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
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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 ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

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 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. 

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.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

В результате всех вышеперечисленных видов деятельности, направленных на 

духовно-нравственное развитие личности, у учащихся школы должно произойти развитие 

таких духовно-нравственных качеств, как готовность придти на помощь, умение быть 
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благородным, уважение к старшим, дружелюбие, инициативность, терпимость, любовь к 

Родине и другие. 

Данная Программа  определяет основные пути реализации системы формирования 

гражданской идентичности, ее основные компоненты. При этом нами учитываются опыт и 

сложившиеся в школе традиции, современные реалии и проблемы, тенденции развития 

нашего общества. 

В ходе реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования можно прогнозировать повышение 

уровня воспитательной подготовки учащихся в школе, обеспечивающей развитие 

нравственных качеств личности, как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

 
Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон «Об образовании Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.12.2010) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Цели экологического воспитания: 

 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в трех 

аспектах:  

1. ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную 

ценность; 

3.  развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения 

духовного и физического здоровья общества. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  
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  «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;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

  формирование основ здоровьесберегающей учебнй культуры: умений организовать 

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»;  

  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  

  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;  

  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводится 

в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 

постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 

очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор 

плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, 

охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск экологического 

бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических 

олимпиад и др.); 

4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 
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5. Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и 

др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. 

В работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в природе 

широко используется  метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с 

учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За 

что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать 

рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в 

природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 

школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они 

имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат 

эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей 

природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным международным 

датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день 

Земли (22 апреля) и др. 

 

  

Международные даты Проводимые природоохранные  

акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая  Земля»; 

 

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

«Уберем ромашковую поляну» 

Международный день птиц Операция «Птичьи домики» 

  

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения – помогает организация экологической тропы, 

пропаганда экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции. 
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Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 

решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - 

помогает  использование  метода  проектов. 

Можно использовать в работе  метод экологических проектов для младших школьников, 

цель которых – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и 

практической деятельности детей в природе и с её объектами.  Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, 

осмысление действий. 

 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих 

птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих птицах, 

развивать у них интерес к птицам и ответственность за все 

живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка экологических 

знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи 

которых взрослые и дети научатся правильно вести себя в 

окружающей их природе; развивать творческое мышление, 

воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды 

как о важной составляющей здоровья человека и всего живого 

на Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты в 

различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся  представления о назначении Красной 

книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам 

растений и животных. 

  

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются 

подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы 

деятельности детей. 

 Приобщение  младших школьников  к исследовательской деятельности  нацелено, 

прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать 

ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений  у младших 

школьников большое влияние оказывает  экологическая развивающая среда 

образовательного учреждения. Разнообразие растительного и животного мира на участке 

образовательного учреждения  и на прилегающей территории,  составляют развивающую 

экологическую среду. В качестве основных «экологических пространств»   используется 

учебно-опытный пришкольный участок, экологическая тропа, участок «Зеленая аптека». 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – 

непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе создана и 

функционирует экологическая тропа, на которой проводятся тематические экскурсии, 

наблюдения. Определён состав объектов и явлений, доступных для наблюдения младшими 

школьниками в ближайшем природном окружении.  Основная задача тропы – 

воспитательная. Объектами наблюдений и изучений на тропе являются  как отдельные 

растения и животные, так и целые сообщества (луг, степь, водоем). 

Проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в 

природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из 

природного материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 

 значение природы в жизни человека,  

 законы об охране природы,  

 как собирать материал, не причиняя вреда природе,  
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 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, композиторов.  

Перечисленные «экологические пространства»  являются эффективным средством и 

необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и 

используя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в 

формировании экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность 

изучения экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, 

волевого начала в деятельности учащихся по изучению природы,  можно  сделать вывод: 

обучающиеся усваивают   нормы   и правила экологически-обоснованного взаимодействия с 

окружающим миром, ощущают потребность в приобретении экологических знаний; 

самовыражаются в творческой деятельности, проявляют инициативу в решении 

экологических проблем, тем самым расширяется кругозор моих воспитанников, возрастает 

интерес к занятиям, повышается качество образования. 

В результате у  воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, 

действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по 

отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как 

отзывчивость, доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие 

моральные качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса. 

         В современном мире задача  обеспечения безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса особенно актуальна:  

 существует реальная угроза террористических актов, техногенных и экологических 

катастроф,  

 криминогенная обстановка в стране, сельской местности диктует необходимость 

обучения учащихся правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной обстановке, 

 развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-

транспортного травматизма,  

 оснащение бытовыми и учебными электроприборами (бытовая техника) требуют 

знания и выполнения правил противопожарной безопасности, 

 использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их безопасного 

использования, 

 информационная безопасность в школе – составное понятие, включающее 

технические, этические и правовые аспекты. Современный школьник, включенный в процесс 

познания, оказывается незащищенным от потоков информации.  

 агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, 

материальные  проблемы), преобладание гиперактивных детей – причины повышенного 

травматизма на уроках физической культуры, ритмической гимнастики, во время подвижных 

игр на переменах, во время  внеурочной деятельности. 

 

Формы работы с педагогическим коллективом: 

 оснащение кабинетов необходимыми документами по  технике безопасности,  

 обучение правилам ведения журнала по технике безопасности, 

 обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных мероприятий 

по безопасности, 

 проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства, 

 организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная 

эвакуация из здания школы) 

 владение  программно-техническими мерами защиты информации, осведомлённость  

о проблемах информационной безопасности личности школьника в ИКТ-насыщенной среде. 
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Формы работы с учащимися: 

 единый классный  час «Твоя жизнь – твой выбор»,  

 участие в школьных акциях  «Жизнь без опасности», «Терроризму – НЕТ!», 

 участие в школьном конкурсе агитбригад «Законы безопасности», 

участие в городских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», «Учись быть 

пешеходом», участие в городском конкурсе агитбригад по ПДД, 

 выпуски экологической газеты, плакатов, листовок,  

 конкурсы творческих работ «Экология в детском творчестве», «Терроризму – НЕТ!» 

Формы работы с родителями учащихся: 

 родительские собрания, конференции, 

 привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики. 

       Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

      Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе жизни 

предполагает систему работы по направлениям: 

 проведение (трижды в год) единого классного часа «Твоя жизнь – твой выбор» (неприятие 

вредных привычек, здоровое питание, азбука безопасности), 

 проведение  классных часов – уроков Здоровья, 

 участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за здоровое питание», 

«Я выбираю здоровье!»,  

 формирование толерантного отношения к людям разной национальности, проведение 

Единого Дня толерантности, 

 участие в мероприятиях экологической направленности, 

 формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы, праздники «Витаминная 

ярмарка», «Золотая осень», конкурсы стенгазет и листовок «Новому поколению – здоровое 

питание», «Еда без вреда»,   

 встречи в «Клубе интересных встреч» с людьми,  ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами, 

  исследовательские проекты на тему  ЗОЖ, спорт, ОБЖ, 

 Декада здоровья (акция «Доброе утро!», творческая игра «Маршруты здоровья», конкурс 

плакатов «Быть здоровым – здорово!», акция «Инфекция не пройдёт!», конкурс рисунков 

«Полезные привычки – добрые сестрички»,»).   

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать 

основой рациональной организации двигательного режима школьников, способствует 

нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов, позволяет повысить адаптивные возможности организма, а значит, является 

средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Комплекс  школьных спортивно-оздоровительных мероприятий: 

 эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья; 

 рациональная организация уроков физкультуры; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

 работа кружков спортивно – оздоровительной направленности «Народные забавы», 

«Здоровые спинки», «Игры с мячом» и секций ОФП, волейбола, баскетбола;  

 соревнования в школе по видам спорта – пионербол, футбол, лыжи и др.,; традиционные 

соревнования командного, эстафетного вида – «Весёлые старты», «Физкульт-привет!», 

«Осенние старты», «Спортивный калейдоскоп», «Лыжный марафон», «Весёлый 

муравейник», «Семейные старты»; 

 традиционные массовые физкультурные  игры, праздники, походы, турслеты. 
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Валеологическое просвещение участников образовательного процесса. 

 Семинары для педагогов, родительский лекторий – формы просветительской работы со 

взрослыми.  

 Психологические  индивидуальные консультации с участниками образовательного процесса.  

 Формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи невозможно воспитать 

бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих). 

 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

 Привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня 

здоровьесбережения. 

Система наблюдения включает: 

 физическое развитие, 

 психическая адаптация, 

 сопротивляемость организма, 

 мониторинг охвата горячим питанием, 

 мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление учащихся с 

заболеваниями ЖКТ, 

 мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся качеством и организацией 

питания, 

 уровень физической подготовленности, 

 уровень потребности в  здоровом образе жизни, 

 уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в школьных и 

внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных достижениях в спорте. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД: 

-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

-пониматьважности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством  учителя-консультанта. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами;  

-учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
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Программа коррекционной работы. 

 
Пояснительная записка 

Получение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети 

с ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. Разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы содержит:  

1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий.  

2.Система комплексного психолого-педагогического сопровождения.  

3. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ.  

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий.  

5. Планируемые результаты коррекционной работы. Программа коррекционной 

работы на ступени начального общего образования сформирована для контингента детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МБОУ Алгасовской СОШ. 

Цель программы - создать в МБОУ Алгасовской СОШ систему психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья для 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- определить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

- создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- разработать программно-методическое обеспечение для организации 

образовательного процесса и внеурочной деятельности;  

- организовать индивидуально - ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учётом индивидуальных возможностей и особенностей ; 

 – разработать программы коррекционной работы специалистов; - обеспечить 

получение дополнительных образовательных коррекционных услуг в процессе внеурочной 

деятельности;  

- оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;  

- создать необходимую нормативно-правовую базу.  

Принципы формирования программы. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений.  



 72 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Содержание направлений работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  

- 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 образовательной организации;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностямребёнка.  
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.  

Характеристика контингента обучающихся 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети- инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. В 

МБОУ Алгасовской СОШ дети с ОВЗ обучаются в общеобразовательном классе по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам осуществляется 

на основании заключения ПМПК, по письменному заявлению родителей (законных 

представителей).  

В МБОУ Алгасовской СОШ обучаются дети с ЗПР, с тяжёлыми нарушениями речи 

при ЗПР и дети с лёгкой умственной отсталостью.         

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного 

маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении 

формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на заседании школьной 

психолого- педагогической службы, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная 

на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися  

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися:  

- Индивидуальные занятия с педагогами;  

- Индивидуальные занятия с педагогом-психологом;  

- Индивидуальные занятия с учителем-логопедом (по рекомендации ПМПК).  

Надомное обучение— вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с 

ним занятия непосредственно по месту его проживания.. 

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 

телевидение, ра- дио, компьютерная связь и т.п.). Для осуществления дистанционного 

обучения необходимо мультимедийное оборудование: компьютер, принтер, сканер, веб-
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камера, с помощью которого поддерживается связь ребенка с центром дистанционного 

обучения. В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в 

режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с 

последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения.  

Инклюзивное образование. Детям с ограниченными возможностями здоровья такое 

обучение дает необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, 

дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, 

становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем 

педагогическом сопровождении.  

Внеурочная деятельность.  

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей 

с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми. 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 

Урочные мероприятия  Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные мероприятия 
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й
 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. Задачи предметной направленности – 

подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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Развитие основных 

мыслительных 

операций. Развитие 

различных видов 

мышления. Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития.  

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития. Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. Развитие 

различных видов 

мышления. 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально- 

личностной сферы. 

Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, овладение 

техникой речи. Развитие 

различных видов 

мышления. 
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Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

- игровые ситуации, 

упражнения, задачи - 

коррекционные приемы 

и методы обучения - 

элементы 

изотворчества, 

хореографии, минуты 

отдыха 

 - индивидуальная – 

работа 

 -использование 

развивающих программ 

спецкурсов  

-контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

 -дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

- внеклассные занятия - 

кружки и спортивные 

секции  

- индивидуально 

ориентированные 

занятия - культурно-

массовые мероприятия - 

индивидуальная работа - 

школьные праздники - 

экскурсии и ролевые 

игры 

 - литературные вечера - 

социальные проекты 

 - субботники  

- коррекционные занятия 

по формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по социально-

бытовому обучению, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной 

ориентировки, по 

формированию и 

развитию зрительного 

восприятия. 

-консультации 

специалистов 

 - посещение учреждений 

дополнительного 

образования 

 -(творческие кружки, 

спортивные секции) 

 -поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

 -общение с 

родственниками  

- общение с друзьями 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося. 

Обследования 

специалистами  

(психолог, медработник) 

Медицинское 

обследование, заключение 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

(ПМПК) 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь 

Использование 

развивающих программ 

спецкурсов. 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося. 

Организация 

коррекционных занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание. 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

изотворчество, общее 

развитие обучающегося, 

его кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 
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П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

  
н

ап
р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
  

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха; 

сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности. 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы. 

Социализация и 

интеграция в общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. Посещение 

занятий в системе 

дополнительного 

образования по интересу 

или формировать через 

занятия его интересы. 

Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств, заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося. 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения. 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия с психологом, 

соблюдение режима дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на природу, 

путешествия, чтение книг, 

общение с разными (по 

возрасту, по образу жизни) 

людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и т.п. 

У
ч
и

те
л
я
 

п
р
ед

м
ет

н
и

к
и

 

Учителя-предметники  Учителя-предметники 

Психолог 

 Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья  

Психолог  

Медицинские работники 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

План реализации коррекционных мероприятий. 

 

Диагностическая работа  

 Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей  

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного 

сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник.  
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руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

детей группы 

«риска». 

Первичная 

диагностика 

для вы- 

явления детей 

группы 

«риска». 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение и 

психологическо

е обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами. 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов. 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирован

ие. Заполнение 

диагностически

х документов 

специалистами 

(диагностическо

й карты, 

протокола 

обследования). 

сентябрь Педагог- 

психолог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося  

Разработка 

коррекционной 

программы. 

сентябрь Педагог- 

психолог, 

учитель-

логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.). 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель- 

предметник 
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Коррекционно-развивающая работа 

 Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработка 

индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной про- 

граммы для детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов. 

Разработка плана работы 

с родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

Сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов.  

Позитивна

я динамика 

развиваем

ых 

параметров 

Формирование групп для 

коррекционной работы. 

Составление расписания 

занятий. Проведение 

коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики 

развития ребенка.  

сентябрь  

 

 

 

 

 

октябрь-май  

Педагог- 

психолог, 

учитель-

логопед 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов. 

Сохранени

е и 

укрепления 

здоровья 

обучающи

хся с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов. 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс  

Организация и 

В течение 

года 

Медицински

й работник 
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проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ (например, 

«Школа здоровья» и 

другие). 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственны

е 

Консультировани

е педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования.  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание помощи.  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

ребенком. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Консультировани

е родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативн

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 
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психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей.  

ой работы с 

родителями. 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (за- 

конных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам.  

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей.  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Проведение коррекционных мероприятий в процессе учебной деятельности. 

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». Методический аппарат системы учебников «Перспектива» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. На основе применения 

деятельностного метода обучения у детей последовательно и поэтапно формируется 

понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для 

формирования у обучающихся внутренней потребности включения в учебную деятельность 

в классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребёнок не боится 

высказать своё 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 максимума. Преодолению неуспешности отдельных 

учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех 

работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. В учебниках курса 

«Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема 
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во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим 

себя и оценим свои достижения».    В учебниках 1—4 классов представлен материал, 

направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, 

при работе над учебными проектами. Всё это создаёт условия для формирования умений 

проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных 

способов действий. В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) 

планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом 

аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен 

материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как 

базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. В курсе «Русский язык», во 2 классе, 

решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо 

он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово 

и т.п. Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

может проводится в форме дополнительных занятий, совместных выполнений домашних 

заданий, индивидуальных уроков, индивидуальных домашних заданий и.т.д. 

Основные подходы к организации учебного процесса при обучении детей с ОВЗ:  

1. Подбор заданий, максимально пробуждающий активность ребенка, потребность у 

него в познавательной деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ОВЗ.  

3. Индивидуальный подход.  

4. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий.  

5. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  

6. Использование многократных указаний, упражнений.  

7. Проявление большого такта со стороны учителя.  

8. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем 

веры в свои силы.  

9. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы.  

10. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций.  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 
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осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 

языки» формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. Курсы «Изобразительное 

искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. Важным объединяющим 

компонентом предметных линий системы учебников является творческий характер заданий, 

материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во 

внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильно- го ответа, 

когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адап- тации 

к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Развитие творческого потенциала учащихся. 

 Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов 

и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными 

задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России». 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). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. Во внеурочной 

работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении 

всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, учитель учитель-логопед.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

- диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения;  

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии. На каждого 

учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 



 84 

рекомендации по сопровождающей работе. Переход детей из дошкольных образовательных 

учреждений в начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), 

личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая 

учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, 

мышления, трудностей в обучении). Основными направлениями работы службы 

сопровождения в течение всего периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся.  

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия).  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. Специалисты службы: - осуществляют психолого-педагогическое 

обследование детей с ОВЗ;  

- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 

программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся 

проблем в обучении и развитии;  

- проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 

тренинговые занятия; - организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми 

потребностями; обеспечивают их консультативной поддержкой.  

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных 

и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-

педагогическую компетентность педагогов и родителей.  

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, 

проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют 

динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные 

планы и отдельные рабочие программы по каждому учебному предмету учебного плана на 

основе примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании 
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федеральных государственных образовательных стандартов. Мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировка коррекционных мероприятий. Мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьная 

психолого-педагогическая служба. Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. Психолого-

педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа 

обучения.  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Механизм взаимодействия. 

В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в школе функционирует ППк. В состав 

консилиума входят специалисты: педагог-психолог, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе и воспитательной работе, социальный педагог, учителя-предметники.  

Задачами ППк являются профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение 

эффективности специальной помощи. Специалисты консилиума, опираясь на знание 

возрастных особенностей, проводят наблюдение и обследование учащихся с целью 

выявления пробелов предшествующего обучения и развития, их характера и причин, 

изучают социальную ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. По 

результатам комплексного обследования ребёнка специалистами-членами консилиума 

вырабатываются рекомендации и программа индивидуальной коррекционной работы 

обучающегося. Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной 

работы проводится специалистами консилиума не менее одного раза в четверть. В конце 

учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционной 

работы, составляется заключение и психолого-педагогическая характеристика на каждого 

обучающегося, которые учитываются при решении вопроса о дальнейшей коррекционной 

работе с обучающимися. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся с ЗПР отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. У них не сформирована личностная 

и интеллектуальная готовность к школьному обучению. Имеется недостаток знаний и 

представлений об окружающей действительности, учебных навыков для усвоения 

программного школьного материала. Обучающиеся испытывают затруднения в овладении 

произвольными видами деятельности. Для них характерна быстрая утомляемость и низкая 

работоспособность при интенсивной интеллектуальной нагрузке. Для обучающихся с ТНР 

(тяжёлыми нарушениями речи) социальное развитие полноценно не происходит в связи с 

недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать 

коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. Одним из ведущих 

признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; выраженное 
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отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благополучном 

понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих детей 

аграмматична,  изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся 

негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. Умственная отсталость — это стойкое, выраженное 

недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 

отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной 

группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности соотносится со 

сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется 

интенсивностью воздействия вредных факторов.  

Такие дети должны обучаться в специализированных школах, но по желанию 

родителей и в силу других обстоятельств могут учиться в общеобразовательной школе. 

Педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

умственной отсталостью, решают как задачи коррекционно-педагогической поддержки 

ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося. 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз)  

Характерные особенности 

развития обучающихся 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития  

1)снижение 

работоспособности;  

2)повышенная 

истощаемость;  

3)неустойчивость 

внимания; 4)более низкий 

уровень развития 

восприятия; 

5)недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления;  

7) дефекты 

звукопроизноше- ния;  

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10)низкий навык 

самоконтроля;  

11)незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы;  

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

1. Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям обучающегося, 

уровню развития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности, 

то есть уже усвоенным знаниям и 

навыкам.  

2.Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию). 3. Сотрудничество с 

взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи обу- 

чающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем.  

4.Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, 

способности вопринимать и 
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представлений;  

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии;  

15) трудности в счёте, 

решении задач. 

принимать помощь.  

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение валеологических 

требований.  

7.Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищенности и 

эмоционального комфорта. 

8.Личная поддержка ученика 

учителями школы. 

Обучающиеся с 

нарушениями речи  

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего;  

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка;  

3) нарушения речи связаны 

с отклонениями в 

функционировании 

психофи-зиологических 

механизмов речи;  

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются;  

5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического 

воздействия;  

6)нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие обучающегося 

1. Обязательная работа с 

логопедом.  

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства.  

3.Соблюдение своевременной 

смены тру- да и отдыха 

(расслабление речевого аппарата).  

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5.Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за речью 

дома, выполнение заданий 

логопеда). 

6.Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи . 

7.Формирование адекватного 

отношения обучающегося к 

речевому нарушению. 

8.Стимулирование активности 

обучающегося Стимулирование 

активности обучающегося 

Обучающиеся с 

легкой степенью 

умственной 

отсталости 

Характерно недоразвитие: 

1)познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность в 

по- знании, «просто не 

хотят ничего знать»;  

2) недоразвитие, часто 

глубокое, всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 4) уровня 

мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся 

фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

рече- вых нарушений;  

1.Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция 

их недостатков. 2.Формирование 

правильного поведения.  

3. Трудовое обучение и подготовка 

к посильным видам труда.  

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация – как итог 

всей работы.  

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, 

педагога и родителей).  

6. Поддержание спокойной рабочей 

и домашней обстановки (с целью 
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6) мыслительных 

процессов, мышления – 

медленно формируются 

обобщающие понятия, не 

формируется словесно- 

логическое и абстрактное 

мышление; медленно 

развивается словарь и 

грамматический строй 

речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности;  

8) эмоционально-волевой 

сферы;  

9) восприятий, памяти, 

внимания 

снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта).  

7. Использование метода 

отвлечения, позволяющего снизить 

интерес к аффектив- ным формам 

поведения.  

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности 

самого обучающегося). 

9.Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций.  

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности.  

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые навыки). 

Условия реализации программы 

 Характеристика условий для реализации программы в МБОУ Алгасовской СОШ 

осуществляется последующим направлениям:  

- кадровое обеспечение;  

- психолого-педагогическое обеспечение;  

- программно-методическое обеспечение;  

- материально- техническое обеспечение;  

- информационное обеспечение.  

Кадровое обеспечение. 

 Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

знают основы коррекционной педагогики и специальной психологии, имеют четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. В МБОУ Алгасовской СОШ выстраивается 

планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам организации 

учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми. В штатном расписании МБОУ 

Алгасовской СОШ имеется педагог - психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 

 

 Психологопедагогическое обеспечение.  

С целью создания психолого-педагогических условий для проведения коррекционной 

работы у педагога-психолога имеется следующее обеспечение:  

 пакет психодиагностических методик и тестовых проб, рекомендованных к 

использованию в практике работы педагога-психолога образовательного учреждения;  

 диагностика готовности к школьному обучению и адаптация первоклассников; 

 диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптация младших 

под- ростков. 

 Программно – методическое обеспечение. 
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 В МБОУ Алгасовской СОШ обучение ведется по системе учебников УМК 

«Перспектива», рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. С целью обеспечения коррекционной работы 

разработан учебный план, адаптированные рабочие программы по предметам учебного 

плана, индивидуальные образовательные маршруты с учётом рекомендаций ПМПК, 

школьного психолога; программы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ для 

профилактики школьной дезадаптации и для развития произвольности психических 

функций.  

Материально - техническое обеспечение.  

Материально – техническая база включает: кабинет психолога, медицинский кабинет, 

большой и малый спортивные залы. Всё это позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно - развивающую среду в школе. В школе также планируется создать 

материально - технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического развития в здание и помещения школы и 

организацию их обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения).  

Информационное обеспечение.  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды, в МБОУ Алгасовской СОШ создана система широкого доступа 

детей с ОВЗ, родителей и педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам: методические пособия и рекомендации по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. Для 

этого в школе и филиалах функционируют компьютерные классы, работает сайт школы, на 

котором выставляется информация об успехах обучающихся в учебной и внеурочной 

деятельности, электронный дневник. Необходимым условием реализации программы 

является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информацион- но-коммуникационных технологий.  

Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля  в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества обеспечивается в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Взаимодействие специалистов 

образовательной организации предусматривает: - комплексность в определении и решении 

проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло- го-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
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современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Социальное партнёрство предусматривает: - 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; - сотрудничество со средствами массовой 

информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; сотрудничество с 

родительской общественностью. 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

 Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

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

- овладение навыками коммуникации;  

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые 

компетенции  

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных ситуациях. Понимание 

того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 

необходимо. Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений. Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с 

семьей. Умение обратиться к взрослым при затруднениях 

в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту. Овладение навыками 

самообслуживания: дома и в школе. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела. Умение принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. Представления об 

устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы, в расписании занятий. Готовность 

попросить о помощи в случае затруднений. Готовность 

включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела и принимать в них посильное участие, брать на себя 
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ответственность. Понимание значения праздника дома и 

в школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. Стремление участвовать 

в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор.  

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели.  

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины мира и 

её временно- 

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 

зрения опасности безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. Расширение и накопление знакомых 

и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. Активность во 

взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. Умение 

накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию. Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. Прогресс в 

развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность Адекватность бытового 

поведения обучающегося с точки зрения опасности 

безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 
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Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. Активность во 

взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. Умение 

накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию. Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. Прогресс в 

развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. Умение корректно 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. Умение проявлять 

инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи. Умение применять формы 

выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. Расширение круга освоенных 

социальных контактов 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

 - динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий);  

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 
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Программы учебных предметов 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Алгасовская средняя общеобразовательнаяшкола 

Моршанского района Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

по  русскому языку 

 
 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», 

на основе авторскойпрограммы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной. 

1-4 класс. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
1 класс 

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик научится: 

• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Учение получит возможность научиться: 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам ( после анализа содержания рисунка); 

• составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

• составлять  небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами 

и явлениями языка. 
Главный помощник в общении – родной язык. Лексика 

Ученик научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог; 

• различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении слова и 

его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных моделей; 

• различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие 

на вопросы кто? что?; 

• определять имена собственные и правильно их записывать; 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

• получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным 

значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах; 

• составлять  тематические группы слов по определенным темам. 

Фонетика, графика, орфография 

Ученик научится: 

• различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;  

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

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

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

• различать непарные твёрдые согласные  [ж], [ш], [ц] непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 
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• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

• переносить слова по слогам на письме; 

• раздельно писать слова в предложении; 

• верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щув словах; 

• употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

• верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

• без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

• писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

• самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка ( круг 

слов определён словарём произношения в учебнике); 

• различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я, ь; 

• находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

• писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология 

Ученик научится: 

• распределять слова по группам по их основному значению и вопросам; 

• находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и названия 

действий. 

Синтаксис и пунктуация 

Ученик научится: 

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

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов; 

• составлять предложения по схеме, по рисунку; 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

• верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку в 

конце предложения 

Ученик получит возможность научиться: 

•определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную 

законченность; 

• устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

• осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное 

оформление в речи. 

 

2 класс 

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик научится: 
• ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых 

формах работы и других видах сотрудничества); 

• различать устные и письменные формы общения; 

• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 
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• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной 

речи; 

• понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать 

представление о неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 

• понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

• называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Ученик получит возможность научиться: 

• поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять к 

собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

• понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации; 

• составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

• составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, 

объявление, поздравление); 

• иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он 

состоит). 

Главный помощник в общении — родной язык. 

Фонетика, графика, орфография 

Ученик научится: 

•понимать преимущества звукобуквенного письма; 

• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать 

знание алфавита; 

• понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

• систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между 

звуками и буквами; 

• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

• передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с 

помощью букв а, о, э, у, ы; 

• разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: обозначение мягкости согласных звуков и  

обозначение двух звуков; 

• правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове; 

• находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на 

примере омографов); 

• понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему 

парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой; 

• понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных гласных 

звуков и парных по звонкости-глухости согласных, проверяемых и непроверяемых 

ударением; 

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они 

носят традиционный характер и являются орфограммами; 

• переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 

• правилам употребления прописной буквы; 

• правильно писать слова с удвоенными согласными; 

• правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

• уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости 

согласных звуков; 

• употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять 

разницу в употреблении разделительных твёрдого и мягкого знаков. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты 

произношения, которые встречаются в просторечии; 



 97 

• понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения в 

написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, 

парные звонкие-глухие согласные в конце слова); 

• особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их назначение; 

• иметь представление о единообразном написании слова 

Лексика 

Ученик научится: 

• формировать ценностное отношение к слову; 

• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную 

форму (звучание или написание) и значение; 

• составлять двусторонние модели слов; 

• формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова; 

• понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Ученик получит возможность научиться: 

•понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

• понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять значение 

многозначного слова в конкретном случае; 

• углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

• углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере 

употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

• выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

• расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

• понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение 

устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Ученик научится: 

• называть части слова; 

• выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и 

на общность написания корней; 

• разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

• выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово; 

• различать предлоги и приставки; 

• находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову суффикс, и его роль 

в образовании новых слов; 

• правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи 

ударного окончания); 

• объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Ученик получит возможность научиться: 

• формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определённом 

порядке и имеющих определённое значение; 

• понимать принцип единообразного написания морфем; 

• составлять слова с предложенными морфемами. 

Морфология 

Ученик научится: 

• определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, признака и по 

вопросам; 

• понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного 

творчества. 

Ученик получит возможность научиться: 

• научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым частям 

речи; 
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• получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре 

Части речи 

Ученик научится: 

• находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению 

предметности; 

• определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и 

нарицательными существительными; 

• осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, обобщать все 

известные способы употребления заглавной буквы; 

• определять число имён существительных; 

• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

• находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому 

значению и по вопросу; 

• определять число глаголов; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

• классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Ученик получит возможность научиться: 

• верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в 

родительном падеже множественного числа); 

• ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• на практическом уровне изменять глаголы по временам; 

• редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

• образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

Синтаксис. Предложение 

Ученик научится: 

•выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову; 

• составлять предложения разных типов. 

Текст 

Ученик научится: 

• озаглавливать текст; 

• определять тему и главную мысль текста; 

Ученик получит возможность научиться: 

• практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

• составлять план текста на основе памяток, образцов; 

• составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, 

поздравительное письмо). 

 

3 класс 

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик научится: 

• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить 

мысли и чувства; 

• относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа 

• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и 

тему общения, его результат; 

• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 

одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 

покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить); 
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• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами; 

• различать диалогическую и монологическую речь; 

• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

• пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

• писать изложения по составленному плану; 

• оставлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Ученик получит возможность научиться: 

• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 

• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

• делать полный и краткий пересказ текста; 

• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 

• исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.); 

• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить 

друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

• соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 

правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, 

чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

Главный помощник в общении — родной язык. 

Фонетика, графика, орфография 

Ученик научится: 

• проводить звукобуквенный анализ слов; 

• определять ударение в словах; 

• делить слова на слоги и на части для переноса; 

• находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в 

корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; 

разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные 

согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих 

орфограмм; 

• верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учетом 

рода имен существительных; 

• правильно писать «не» с глаголами; 

• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

• писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемым по орфоэпическому словарю; 

• формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 

• писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика 
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Ученик научится: 

•различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

• распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

• находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

• объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

• различать мотивированные и немотивированные названия 

Состав слова (морфемика) 

Ученик научится: 

• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

• выделять в слове основу и окончание; 

• составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

• различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

• образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

• правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

• понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река— 

реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные 

слова по составу. 

Морфология 

Ученик научится: 

•определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях; 

• различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

• определять число имён существительных; 

• определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

• определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

• изменять имена существительные по падежам; 

• сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

• употреблять личные местоимения в речи; 

• распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

• определять времена глаголов; 

• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• определять число глаголов; 

• верно писать частицу «не» с глаголами; 

• писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы; 

• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм 

Ученик получит возможность научиться: 
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• верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

• сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце; 

• образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

• разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж); 

•  устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения; 

• обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи; 

• делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени 

прилагательного; 

• объяснять роль имён прилагательных в речи; 

• использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях 

          Синтаксис. Словосочетание 

Ученик научится: 

• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — 

быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

• составлять словосочетания по заданным моделям; 

• находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Ученик научится: 
• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

• находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

• находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

• устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

• находить в предложении однородные члены. 

Ученик получит возможность научиться: 
• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения 

    Текст 

Ученик научится: 

• отличать текст от простого набора предложений; 

• устанавливать связь между предложениями в тексте; 

• определять тему и основную мысль текста 

• озаглавливать текст; 

• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

• составлять план текста; 

• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать художественные и научные тексты; 

• составлять тексты разных типов 

 

4 класс 

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 
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• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

Главный помощник в общении — родной язык. 

Фонетика, графика, орфография 

Ученик научится: 

•  различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.- 

Ученик получит возможность научиться: 

•проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой 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 её в последующих письменных работах. 

Лексика 

Ученик научится: 

•выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Ученик 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. 

Состав слова (морфемика) 

Ученик научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Ученик получит возможность научиться: 
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•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Морфология 

Ученик научится: 

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

склонение; 

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

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

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. распознавать части речи; 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение 

Ученик научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами; 

• проводить синтаксический разбор предложений; определять их вид по цели высказывания и 

интонации, правильно обозначать на письме знаки препинания; выделять главные и 

второстепенные члены предложения,  устанавливать  связь между ними повопросам; 

• обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с однородными членами. 

Ученик 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 

• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения и с союзами 

Текст 

Ученик научится: 

• отличать текст от набора предложений; 

• определять тему и основную мысль текста, озаглавливать текст; 

• устанавливать связи между предложениями в тексте; 

• делить текст на части, устанавливать связи между ними; 

• писать предложения в  75-80 слов  по коллективно и самостоятельно составленному плану; 

• распознавать виды текстов: повествование, описание, рассуждение; 

• писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по 

сюжетной картинке, по личным впечатлениям; 

• писать сочинение-описание (после предварительной подготовки); 

Ученик получит возможность научиться: 

•различать типы текстов; 

•составлять тексты разных типов 
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Содержание учебного предмета 
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 её, 

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, 

чётко 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 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 учётом гигиенических требований 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.) 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состав 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: 

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

твёрдых 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, 

ё, ю, я;их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, 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. 
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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 ребёнка. 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 почерком. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение 

приёмов 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 началепредложения, 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. 

 

Русский язык 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
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звуков. 

Определение  качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — 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 твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установлениесоотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание  алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. 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, имена нарицательные. 

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

неодушевлённых 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 имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён 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 имён существительных к 1, 2 и 3 

склонению. Морфологический разбор имён 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 

имён прилагательных. 

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

Употребление числительных в речи. 
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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. 

Глагол. Значение  и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределённая 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 имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы(и, а, но), их роль в речи. Частицане, ее 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 имён существительных (ночь, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имен 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 определённую тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План  текста. Составление планов к 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 учетом 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. 

 

 

Тематическое планирование  
1 класс 

Обучение грамоте 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

 

1 
Давайте знакомиться (подготовительный этап) 

Мир общения 
45 

4 

2 Слово в общении 4 

3 Помощники слова в общении. Общение без слов. Как 

понять животных. Разговаривают ли предметы? Слова и 

предметы 

10 

4 Рисунки и предметы в общении 8 

5 Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые 

и мягкие согласные 

9 

6 Звучание и значение слова 2 

7 Слова и слоги. Ударение в слове 3 

8 Слово и предложение 5 

 

9 
Страна АБВГДЕйка (основной этап) 

Гласные звуки и буквы 
144 

28 

10 Согласные звуки и буквы 78 
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11 Буквы е, ё, ю, я 14 

12 Буквы ь и ъ 12 

13 Повторение — мать учения! Старинные азбуки и 

буквари 

12 

14 Про все на свете (послебукварный период) 18 

 

 

 

 

Русский язык 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 В мире общения 2 

2 Роль слова в общении 2 

3 Слово и его значение 3 

4 Имя собственное 2 

5 Слова с несколькими значениями 2 

6 Слова, близкие и противоположные по значению 2 

7 Группы слов 3 

8 Звуки и буквы. Алфавит 2 

9 Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами 

2 

10 Слоги. Перенос слов 2 

11 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

3 

12 Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

3 

13 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 3 

14 Разделительный ь. Разделительный ъ 3 

15 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами 5 

16 От слова к предложению. Знаки препинания в конце 

предложения 

5 

17 От предложения к тексту 6 

 

2 класс 
 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Мир общения 20 

2 Звуки и буквы. Слог. Ударение 65 

3 Слово и его значение 20 

4 Состав слова 15 
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5 Части речи 32 

6 Предложение. Текст 15 

7 Повторение изученного за год 3 

 

3 класс 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Речевое общение. Повторяем — узнаем новое 16 

2 Язык — главный помощник в общении 39 

3 Состав слова 18 

4 Части речи 87 

5 Повторение изученного за год 10 

 

4 класс 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Повторяем — узнаем новое 24 

2 Язык как средство общения 40 

3 Состав слова 20 

4 Слово как часть речи 86 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Алгасовская средняя общеобразовательнаяшкола 

Моршанского района Тамбовской области 
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Рабочая программа 

 

по  ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ 
 

 

 

Рабочая программа разработана в рамках УМК 

«Перспектива», на основе авторской программы Климановой 

Л.Ф., Бойкиной М.В., 1 – 4 классы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу;  

 

• читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с 

индивидуальным темпом);  

• читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с  

сохранением  интонации  конца  предложения; 

• самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  

• находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, 

события);  

• участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросы учителя;  
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• пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на 

иллюстрацию; используя опорные слова (словесная модель текста); 

представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом;  

• самостоятельно определять главную мысль произведения;  

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;  

• пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством 

учителя;  

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

 

• называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или 

прослушанных произведений в классе;  

• рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную 

книгу;  

• находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными 

параметрами (тема, автор, название).  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в организации выставки книг в классе;  

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.  

 

Литературоведческая  пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в литературных понятиях: читатель, 

автор, художественное произведение, тема, герой, рифма;  

• различать  жанры   произведений:  сказка,рассказ, 

стихотворение; 

• различать  малые  фольклорные  жанры:  потешка,песенка, загадка, 

пословица, поговорка; 

• находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в 

произведении героев (звукопись).  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять особенности сказочного текста;  

• характеризовать  героя  произведения;  

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как 

средство создания образа.  
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Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 

• создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или 

прослушанных произведений; 

• придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;  

• создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.;  

• иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;  

• разыгрывать произведение по ролям, используя ми-мику, жест, интонацию, 

под руководством учителя.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

• придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями;  

• читать  стихотворение,  передавая  настроение  с  помощью  различных  

выразительных  средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

 

2 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

• самостоятельно определять тему прочитанного произведения;  

• под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

• пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя;  

• характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, 

какой он);  

• делить  текст  на  части  под  руководством  учителя; определять 

микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по за-данным параметрам;  

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы;  

• сравнивать прозаический и поэтический тексты;  

 

• наблюдать, как с помощью красок художник передаёт свои чувства и 

настроение.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать текст про себя и понимать прочитанное;  

• самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 
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выбранной пословицы;  

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;  

• самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части;  

• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;  

• самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать 

героев одного произведения;  

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами.  

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

• характеризовать представленную на выставке книгу;  

• организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам 

и под руководством учителя;  

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

• самостоятельно составлять аннотацию;  

• самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;  

• пользоваться алфавитным и систематическим  каталогами. 

Литературоведческая  пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• определять особенности сказочного текста;  

• характеризовать  героя  произведения;  

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как 

средство создания образа;  

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы;  

• различать прозаический и поэтический тексты;  

• наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои 

чувства и настроение;  

• находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

• находить в тексте лирического стихотворения под ру ководством учителя 

средства художественной выразитель-ности: эпитеты, олицетворения.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять 

их отличительные особенности;  

• выявлять особенности героя художественного рассказа;  

• выявлять  особенности  юмористического произведения;  

• находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения.  

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или 



 115 

прослушанными произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств;  

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные 

средства художественной выразительности.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении;  

• составлять  самостоятельно  тексты  разных  жанров;  

• писать отзыв на книгу.  

 

3 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель 

чтения 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; 

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы;  

• устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно 

вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  

• самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать 

текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику 

героям произведения; сравнивать героев одного произведения;  

• находить  самостоятельно  книгу  в  библиотеке  по  заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с представленными образцами;  

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам, определять отличительные особенности;  

• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном 

тексте для подготовки сообщения;  

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о 

картине на основе выделения объектов картины.  

 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  
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• самостоятельно составлять аннотацию;  

• самостоятельно заполнять каталожную карточку;  

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, 

другой необходимой информации.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

• самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;  

• рассказывать  о книге;  составлять  на неё отзыв.  

Литературоведческая  пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• сравнивать научно -познавательный и художественный тексты; определять 

их отличительные особенности 

• выявлять особенности героя художественного рассказа;  

• выявлять  особенности  юмористического произведения;  

• определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, 

литературная сказка;  

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности 

каждого вида;  

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать 

пословицы и поговорки по темам;  

• сравнивать былину и сказочный текст;  

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;  

• определять ритм стихотворения.  

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении;  

• составлять самостоятельно тексты разных жанров;  

• писать отзыв на книгу.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

• выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев 

произведения;  

• самостоятельно составлять рассказ на основе художественного 

произведения, репродукций картин, серии иллюстраций, личного опыта.  

 

4 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Учащиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель 

чтения (читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение 

читательского опыта, поиск аргументов);  

• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их 

особенности (специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль 

произведения 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе;  

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам; определять отличительные особенности; 

• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном 

тексте для подготовки сообщения;  

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о 

картине.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать литературу как искусство; осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста. 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник 

произведений от авторской книги; само-стоятельно осуществлять поиск книги в 

библиотеке по за-данному параметру, по собственному желанию;  

• составлять самостоятельно краткую аннотацию;  

• писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным и система-тическим каталогами, 

соответствующими возрасту слова-рями и справочной литературой.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-

каталогом для поиска необходимой литературы. 

 

Литературоведческая  пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• определять конкретный смысл понятий: притчи,былины, мифы, 

литературная сказка; 

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности 

каждого из них;  

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать 

пословицы и поговорки по темам;  

• сравнивать былину и сказочный текст;  

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;  

• определять ритм стихотворения;  

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 

особенности текста;  

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя 
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средства художественной выразительности.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  использовать в речи литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев 

произведения;  

• создавать свой собственный текст.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведения 

 
Содержаниеучебного предмета, курса. 

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.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

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

использование приёмов контроля и коррекции путём 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 
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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 чём 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, её 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 изображённых 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. 

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, 
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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 своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своё 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 приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

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 объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

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

художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 

затем и чем закончу своё 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 нём темы (места действия, характера 

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

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 
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Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

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

случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом 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, 

её 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 идём 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). 

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 
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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). 

1класс 

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 противопоставленнй: 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на стога, 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, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). 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 ребенка. Осознанное 

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

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 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. 

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. 

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. 
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Структура  курса 

Обучение грамоте строится накоммуникативно-познавательной основе, имеющей ярко 

выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, через реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении. 

1. Давайте знакомиться! (подготовительный этап) (20 ч). 

Мир общения. 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая 

форма общения, собеседники. 

Слово в общении. 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их 

роль в общении. 

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия 

конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 

«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных 

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении. 

Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) 

как подготовка к осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-

символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова - наши посредники в общении 

с людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие 

и твердые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование 

условными обозначениями). 

Звучание и значение слова. 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к 

письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 

Слог - минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово - 

номинативная (назывная) единица, слог - единица произношения. Слогообразующая 

функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения . 

Смыслоразличительная роль ударения (замок - замок, кружки - кружки). 
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Слово и предложение. 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и 

слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических 

текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и 

постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. 

II. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (64 ч). 

Гласные звуки и буквы. 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их 

артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твердые согласные. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными 

буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 

Буквы е, ё, ю, я. 

Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного 

звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: звука [й']и 

гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных мягкого 

и твердого знаков). 

Буквы ъ и ъ. 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем 

мягкости согласных. 

Повторение - мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и 

воспитательная роль. 

III. Про все на свете (послебукварный этап) (8 ч). 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к 

собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение 

(содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их взаимосвязь. 

 

Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению 

письменной речи и вырабатыванию фонематического слуха учащихся. Параллельно с 
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освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идет 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым 

понятием в содержании обучения грамоте является понятие «общение», которое 

рассматривается не статично, а разворачивается в форме деятельности. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

1 класс – 40 часов 

 

№ п/п Разделы  Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Книги — мои друзья 3 

3 Радуга-дуга 5 

4 Здравствуй, сказка 6 

5 Люблю все живое 6 

6 Хорошие соседи, счастливые друзья 7 

7 Край родной, навек любимый 10 

8 Сто фантазий 2 

 

 

2 класс – 136 часов 
№ 

п/п 

Разделы  Количество 

часов 

1 Вводный  урок   1 

2 Любите книгу  9 

3 Краскиосени  13 

4 Мир народной сказки  17 

5 Весёлый  хоровод   10 

6 Мы  —  друзья   10 

7 Здравствуй, матушка-зима!  10 

8 Чудеса   случаются    16 

9 Весна, весна! И всё ей радо!  11 

10 Моисамыеблизкиеидорогие 8 

11 Люблю  всё  живое   16 

12 Жизнь  дана  на  добрые  дела   15 

 

 

3 класс – 136 часов 
№ 

п/п 

Разделы  Количество 

часов 

1 Вводный урок  1 

2 Книги — мои друзья  4 

3 Жизньдананадобрыедела 17 

4 Волшебная сказка  17 



 126 

5 Люби всё живое  18 

6 Картинырусскойприроды 12 

7 Великие русские писатели  30 

8 Литературная сказка  19 

9 Картины родной природы  18 

 

4 класс – 136 часов 

 
№ 

п/п 

Разделы  Количество 

часов 

1 Вводный  урок   1 

2 Книга  в  мировой  культуре   8 

3 Истоки  литературного   творчества   20 

4 О  Родине,  о  подвигах,  о  славе   15 

5 Жить по совести, любя друг друга  15 

6 Литературная сказка  27 

7 Великие  русские   писатели   36 

8 Литература как искусство слова. Обобщение по курсу 

литературного чтения1   

7 

9 Резерв  учебного  времени   6 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Алгасовская средняя общеобразовательнаяшкола 

Моршанского района Тамбовской области 
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Планируемые результаты освоения учебного курса 

1 класс  

Предметные результаты  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

— различать понятия «число» и «цифра»;  

— читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр;  

— понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);  

– сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), 

«меньше» («<»), «равно» («=»);  

— упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с 

указанным порядком;  

– понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;  

– понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;  

— различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,  

практически измерять длину.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– практически измерять величины: массу, вместимость.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

— понимать и использовать знаки, связанные со сложением и 

вычитанием;  

— складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через 

десяток;  

— складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, 

выполнять соответствующие случаи вычитания;  

— применять таблицу сложения в пределах 20;  

— выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в 

пределах 20;  

— вычислять значение числового выражения в одно-два действия на 

сложение и вычитание (без скобок).  

Учащийся получит возможность научиться:  

 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  

— применять переместительное свойство сложения;  

— понимать взаимосвязь сложения и вычитания;  

— сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в 

предлагаемых заданиях;  

— выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и 

вычислять его значение;  

— составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

— восстанавливать сюжет по серии рисунков;  
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— составлять по рисунку или серии рисунков связный математический 

рассказ;  

— изменять математический рассказ в зависимости от выбора 

недостающего рисунка;  

— различать математический рассказ и задачу;  

— выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих 

отношения «больше на...», «меньше на...»;  

— составлять задачу по рисунку, схеме;  

— понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  

— различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное 

сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц;  

— решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. Учащийся 

получит возможность научиться:  

 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и 

составлять по нему разные математические рассказы;  

— соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту 

задачи схеми, обратно, по схеме составлять задачу;  

— составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, вы 

полненному решению;  

— рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до 

задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

— понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, 

между и др.);  

— распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, 

замкнутая или незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат;  

— изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  

— обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского 

алфавита;  

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, 

треугольная, квадратная;  

— распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  

— изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  

— применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) — 

и соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;  



 129 

— выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения 

(например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

— получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической 

ситуации и интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, 

схемы, чертежа;  

— дополнять группу объектов с соответствии с выявленной 

закономерностью;  

— изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в 

схеме.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  

— выявлять простейшие закономерности, работать с табличными 

данными.  

 

2 класс  

 Предметные результаты  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками;  

— выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный;  

— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе  

принципа умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа  

от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 — это 6 десятков  

и 7 единиц);  

— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при 

счёте;  

— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи;  

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным 

порядком;  

— выполнять измерение длин предметов в метрах;  

— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, 

дециметр, метр;  

— применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 

м = 10 дм;  

— сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах;  

— заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм)  

и наоборот (100 см = 10 дм);  

— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах;  

— использовать различные инструменты и технические средства для 

проведения измерений времени в часах и минутах;  
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— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (час — минута, метр — дециметр, дециметр  

— сантиметр, метр — сантиметр), выполнять арифметические действия с этими 

величинами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с 

этой закономерностью;  
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— составлять числовую последовательность по указанному правилу;  

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному 

правилу.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

— составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых 

слагаемых и записывать их с помощью знака умножения и наоборот;  

— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями 

умножения и деления;  

— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе 

использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик;  

— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 

использования таблицы умножения;  

— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со 

скобками, содержащих действия одной или разных ступеней;  

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

двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы 

умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей);  

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

— вычислять значения выражений, содержащих два-три действия со скобками 

и без скобок;  

— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, 

находить значения выражений в одно-два действия.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления;  

— использовать изученные свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений;  

— выполнять проверку действий с помощью вычислений.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое;  

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента 

действия;  

— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 

арифметических действий.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи;  

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки;  

— составлять задачу, обратную данной;  

— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому 

выражению;  

— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда 

предложенных (для задач в одно-два действия);  
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— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки;  

— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов 

задачи (для задач в два действия).  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, 

ломаная, прямоугольник, квадрат);  

— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: 

луч, угол, ломаная, многоугольник;  

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки;  

— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными 

сторонами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве на плоскости;  

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами;  

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, 

четырёхугольную и т. д.;  

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра;  

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  

— находить длину ломаной;  

— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, 

прямоугольника и квадрата;  

— применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения:  

10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины 

ломаной; периметра многоугольника;  

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз).  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

— читать несложные готовые таблицы;  

— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента 

действия;  

— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической 

работы;  

— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок 

«если…, то…», «верно/неверно, что...»;  

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным;  



 133 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными 

диаграммы.  

3 класс 

Предметные результаты  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями;  

— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный;  

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа 

умножения (300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из 

сотен, десятков и нескольких единиц (267 — это 2 сотни, 6 десятков и 7 

единиц);  

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при 

счёте;  

— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи;  

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным 

порядком;  

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии  

с этой закономерностью;  

— составлять или продолжать последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу;  

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей;  

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных 

дециметрах, квадратных метрах;  

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах;  

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно 

(100 дм2 = 1 м2);  

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— классифицировать изученные числа по разным основаниям;  

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры;  

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов  

(единичных кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, составленной из 

них.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000;  

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, 

когда результат не превышает 1000;  
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— выполнять деление с остатком в пределах 1000;  

— письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в 

пределах 1000;  

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и единицей);  

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

— находить значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и 

без скобок.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– оценивать приближённо результаты арифметических действий;  

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или 

проверки полученного результата.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, 

чертёж, схему и т. д.;  

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное 

сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения 

к единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, 

стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец, 

продолжительность события);  

— составлять задачу по её краткой записи, представленной  

в различных формах (таблица, схема, чертёж и т. д.);  

— оценивать правильность хода решения задачи;  

— выполнять проверку решения задачи разными способами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— сравнивать задачи по фабуле и решению;  

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью  

изменения вопроса или условия;  

— находить разные способы решения одной задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости;  

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на 

клетчатой бумаге;  

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, 

различать равносторонние треугольники;  

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с 

помощью линейки и угольника;  

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить  
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на модели прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани, 

рёбра;  

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 

параллелепипеда.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой 

бумаге;  

— располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве 

согласно заданному описанию;  

— конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника,  

прямоугольника и квадрата;  

— применять единицу измерения длины километр и соотношения:  

1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм;  

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата;  

— использовать единицы измерения площади: квадратный  

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, и соотношения  

между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = = 100 дм2;  

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние  

приближённо (на глаз).  

Учащийся получит возможность научиться:  

— сравнивать фигуры по площади;  

— находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы;  

— находить площадь ступенчатой фигуры разными способами.  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

— устанавливать закономерность по данным таблицы;  

— использовать данные готовых столбчатых и линейных  

диаграмм при решении текстовых задач;  

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью;  

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и 

интерпретировать эту информацию;  

— строить диаграмму по данным текста, таблицы;  

— понимать выражения, содержащие логические связки и  

слова («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно,  

что...», «каждый», «все».  

Учащийся получит возможность научиться:  

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их 

данные;  

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполне ния 

практической работы;  

— рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса, текста, таблицы, задачи;  
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— определять масштаб столбчатой диаграммы;  

— строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: 

(«... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», 

«все»);  

— вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и 

обосновывать их.  
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4 класс 

Личностные  

Предметные результаты  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

— моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами,  

десятками тысяч, сотнями тысяч;  

— выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, 

так и обратный;  

— выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с 

опорой на знание нумерации;  

— образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков 

тысяч, единиц тысяч, сотен, десятков и единиц;  

— сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования 

этих чисел при счёте;  

— читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе;  

— упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии 

с указанным порядком;  

— моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; 

называть и обозначать дробью доли предмета, разделённого на равные части;  

— устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу;  

— активно работать в паре или группе при решении задач на поиск 

закономерностей;  

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

— выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, 

килограмм, центнер, тонну;  

— применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 

1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг;  

— 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.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия;  

— читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять 

термины: дробь, числитель, знаменатель;  

— сравнивать доли предмета.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  
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Учащийся научится:  

 

— использовать названия компонентов изученных действий, знаки, 

обозначающие эти операции, свойства изученных действий;  

— выполнять 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);  

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение;  

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и единицей);  

— вычислять значение числового выражения, содержащего два-три 

арифметических действия, со скобками и без скобок.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 

– выполнять умножение и деление на трёхзначное число;  

– использовать свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений;  

– прогнозировать результаты вычислений;  

– оценивать результаты арифметических действий разными способами.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся 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;  

— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи;  

— решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного 

тела (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, 

объём работы);  

— решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью 

арифметическим способом (в одно-два действия);  

— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи;  

— выполнять проверку решения задачи разными способами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

— составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, 

диаграмме и т. д.;  

— преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения 

вопроса, данного в условии задачи, дополнения условия и т. д.;  

— решать задачи в 4—5 действий;  

— решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его 

дроби;  
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— находить разные способы решения одной задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости;  

— распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их 

элементы (центр, радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур;  

— классифицировать углы на острые, прямые и тупые;  

— использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на 

чертеже;  

— выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

— использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

— распознавать шар, цилиндр, конус;  

— конструировать модель шара из пластилина, исследовать и 

характеризовать свойства цилиндра, конуса;  

— находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, 

цилиндрической или конической формы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

– копировать и преобразовывать изображение прямоугольного 

параллелепипеда (пирамиды) на клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие 

элементы;  

– располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно 

заданному описанию;  

– конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке;  

– исследовать свойства цилиндра, конуса.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  

— вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата;  

— применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения:  

1 м = 1000 мм; 10 мм = 1 см, 1 000 000 мм = 1 км;  

— применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), 

квадратный километр (км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 

100 м2 = 1 а, 10 000 м2 = 1 га, 1 км2 = 100 га;  

— оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз).  

Учащийся получит возможность научиться:  

— находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по 

указанным на чертеже размерам;  

— решать задачи практического характера на вычисление периметра и 

площади комнаты, квартиры, класса и т. д.  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  
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Учащийся научится:  

— читать и заполнять несложные готовые таблицы;  

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы;  

— понимать и использовать в речи простейшие выражения,  

содержащие логические связки и слова («...и...», «если..., то...»,  

«верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»).  

Учащийся получит возможность научиться:  

— сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы 

или диаграммы;  

— понимать и строить простейшие умозаключения с использованием 

кванторных слов («все», «любые», «каждый», «некоторые», «найдётся») и 

логических связок: («для того чтобы ..., нужно...», «когда…, то…»);  

— правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»);  

— составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план 

выполнения действий);  

— собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или 

практико-экспериментальной работы, таблиц и диаграмм;  

— объяснять, сравнивать и обобщать данные практикоэкспериментальной  

работы, высказывать предположения и делать выводы). 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и 

нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Дроби.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на 

раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, 

произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на …», «больше (меньше) в …». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение 

неизвестного по двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше 

— ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, 

луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус 

окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их 

элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, 

основания цилиндра, вершина и основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные 

орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым 

развёрткам. 

Геометрические величины 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Программа  

Дорофеева 

Г.В. 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
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1. 
Сравнение и счет  

предметов 
12 12 12    

2. 
Множества и 

действия над ними 
9 9 9 

   

3. 
Числа от 1 до 10. 

Число 0. 
25 25 25 

   

4. 

Числа от 1 до 10. 

Число 0.Сложение и 

вычитание 

58 58 58 
   

5. 
Числа от 11 до 20. 

Нумерация. 
6 6 6 

   

6. 
Сложение и 

вычитание 
104 104 22    41 30 11 

7. 
Числа от 1 до 20. 

Число 0. 
11 11 

 
11 

  

8. 
Умножение и 

деление 
166 166 

 
42 52 72 

9. Деление  21 21 
 

21 
  

10. 
Числа от 0 до 100. 

Нумерация 
27 27 

 
21 6 

 

11. 

Числа от 100 до 

1000. 

Нумерация 

7 7 
  

7 
 

12. 

Числа от 100 до 

1000. 

Письменные приемы 

вычислений 

19 19 
  

19 
 

13. 

Умножение и 

деление (устные 

приемы вычислений) 

6 6 
  

6 
 

14. 

Умножение и 

деление 

(письменные  

приемы вычислений) 

16 16 
  

16 
 

15. Числа от 1до1000 15 15 
   

15 

16. 

Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация 

11 11 
   

11 

17. Величины 16 16 
   

16 

18. Итоговое повторение 11 11 
   

11 

 Итого     540        540 132 136 136 136 

 Всего     540 540 540 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, 

гектар). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», 

«все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. 

Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. 

Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свойству. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового 

отрезка и числового луча. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Алгасовская средняя общеобразовательнаяшкола 

Моршанского района Тамбовской области 

 

 

 

 

\ 
 

Рабочая  программа 

 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», 

на основе авторской программы Быкова Н.И.,  
Дж. Дули, М.Д. Поспелова   

1—4 классы 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.  

В аудировании:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.  

 

В чтении:  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  
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• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информациюВ письменной речи:  

• владеть техникой письма;  

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.  
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Содержание курса. 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине. 

 

Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знакомство. 10 2 1 

2 Я и моя семья. 16 20 18 

3 Мир моих 

увлечений. 

14 8 16 

4 Я и мои друзья. 4 8 6 

5 Моя школа.  6 2 

6 Мир вокруг меня. 14 8 8 

7 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

10 16 17 

Итого 68 68 68 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Алгасовская средняя общеобразовательнаяшкола 

Моршанского района Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

по  немецкому языку 
 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на 

основе авторской программы  

И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичева.  2—4 классы 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 149 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические 

и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора 

на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и 

схем для выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  
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 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;  

начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 

в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 

школьников и с овладением учебными умениями. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности 

происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 

объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), 

связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит 

более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна /страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

В русле чтения 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). 

Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. Интонация перечисления. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
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общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, 

dieFabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -

chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKälte). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), составным именным сказуемым 

(MeineFamilieistgroß.) и составным глагольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). 

Безличные предложения (Esistkalt. Esschneit.). Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). 

Предложения с оборотом Esgibt … .  Простые распространённые предложения. Предложения 

с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

 Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-

связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма 

глагола (Infinitiv). 

 Существительные в единственном и множественном числе с определённым/ 

неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein.  

 Наречиявремени: heute, oft, nie, schnellидр. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

 Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, 

nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  
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В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
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«Окружающий мир» 

 
Программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской  

программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой. 1 – 4 классы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
    Предметные результаты 

•Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

№ 

п/п 

Предметное содержание речи Количество часов 

Рабоч

ая 

прог-

рамма 

Рабочая 

программа по 

классам 

2 

кл. 

3 

кл. 

 

4 

кл. 

1. Знакомство 9 7 2 - 

2. Я и моя семья 

 

59 24 13 12 

3. Мир моих увлечений 28 8 10 10 

4. Я и мои друзья 15 15   

5. Моя школа 15  3 12 

6. Жизнь в городе и селе 39  29 10 

7. Страна изучаемого языка и родная 

страна 

45 15 6 24 

 Итого: 204 68 68 68 
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•Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

•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. 

•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). 

•Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
1 класс 

Ученик научится: 

• называть свой домашний адрес и адрес школы; 

• называть правила безопасности при переходе улицы; 

• называть правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других 

учреждений культуры, правилам поведения во время экскурсий по городу и за городом; 

• называть основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 

• различать объекты неживой и живой природы; 

• выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые 

растения и животные; 

• различать и приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и 

домашних животных, предметов старинного и современного обихода и природных 

материалов, из которых они изготовлены; 

• различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры; 

• рассказывать о красоте и достопримечательностях своего города; 

• сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека; 

• приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, 

зверей). 

• выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной 

гигиены; 

• рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

• проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

• выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе 

и общественных местах; 

• приводить примеры видов труда людей; 

• узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

Ученик получит возможность научиться: 
• различать виды эмоционального состояния человека; 

• воспроизводить гимн России. 

• называть основные возрастные периоды жизни человека; 

• называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

• рассказывать о способах движения и питания животных; 

• рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

• ухаживать за комнатными растениями; 

• ухаживать за домашними питомцами (кошками, собаками) 

• выращивать растение одним из изученных способов. 

• различать виды эмоционального состояния человека; 

• воспроизводить гимн России. 
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2 класс 

Ученик научится: 

• называть характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни 

травянистых растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей; 

• проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю; 

• называть важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, насекомых, 

птиц, зверей и других животных; 

• различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в 

природе, на рисунке или фотографии); 

• объяснять на примерах некоторые экологические связи в природе; 

• называть особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных изменений 

в природе; 

• выполнять изученные правила поведения в природе; 

• называть особенности охраны здоровья в разное время и выполнять правила охраны 

здоровья; 

• называть народные название месяцев, народные приметы о временах года; 

• разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с 

главными календарными праздниками народов своего края; 

• понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

• называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

• находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

• объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

• пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

• пользоваться компасом; 

• называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

• рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли 

Луне; 

• различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению 

Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений и 

животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

• называть планеты Солнечной системы; 

• отличать планету от звезды; 

• рассказывать о форме Земли, ее движении вокруг оси и Солнца; 

• понимать, что такое окружающая среда; 

• приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни в 

разное время года и некоторых взаимосвязей в живой природе; 

• рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

• проводить наблюдения и опыты с использованием простейших; 

• объяснять причины смены времен года 

 

3 класс 

Ученик научится: 

• приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

• понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

• понимать значение плана, карты как источника информации об окружающем мире; 

• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; 

• понимать значение путешествия как способа познания окружающего мира и самого себя; 
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• называть виды транспорта как средства передвижения; 

• рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в 

другое, круговороте воды в природе; 

• устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных 

пород и почвы; 

• характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, 

океан); 

• объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

• рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального использования; 

• характеризовать органы растений и животных и их значение; 

• характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития 

животных; 

• приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей 

между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и 

мероприятий по их охране; 

• рассказывать о природных сообществах: лес, луг, водоем; 

•рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 

•описывать устройство старинного дома; 

•различать способы составления родословного древа; 

•применять терминологию родства к членам своей семьи; 

•характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

•выполнять основные правила личной гигиены; 

•различать объекты природного и культурного Всемирного наследия; 

•показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву. 

Ученик получит возможность научиться: 

•понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

•понимать значение общества в жизни человека; 

• рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, 

познание); 

• объяснять особенности питания и дыхания растений; 

• приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

• рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических 

открытиях; 

• объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия; 

• показывать на карте местонахождение озера Байкал ; 

• показывать на карте местоположение Египта, Греции, Израиля и их столиц 

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

• характеризовать основные виды почв; 

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

• применять масштаб при чтении плана и карты. 

 

4 класс 

Ученик научится: 
• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 
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• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоемы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и еѐ охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе; 

• рассказывать об устройстве нашего государства; 

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);                           

• показывать на карте границы Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, ребенка; 

• описывать достопримечательности столицы; 

• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская 

битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии 

Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и 

флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. 

— изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — 

падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 

1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полѐт в космос Гагарина; 

1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

• рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Ученик получит возможность научиться: 

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

• участвовать в мероприятиях по охране природы. 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма 
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Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, Екатерина 

II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, 

В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

• описывать культурные достопримечательности своего края 

 

Содержание учебного предмета 
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 времён года, снегопад, листопад, перелёты 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. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 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 звёзд 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 времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и 

времена года в традиционном календаре народов России и мира. 

Погода, её 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). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы 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, её 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). 

Почва, её 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. 
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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, водоём — 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, её 

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 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 ребёнка и её состав. Наречение имени 
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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 ребёнка 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 

учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим 

дня школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

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. 

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 ребёнка. 

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 своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
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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. Счёт 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. 

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 

лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
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газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

 

Тематическое планирование 
 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

1 Мы и наш мир 9 

2 Наш класс 13 

3 Наш дом и семья 17 

4 Город и село 14 

5 Родная страна 8 

6 Человек и окружающий мир 5 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

1 Вселенная, время, календарь 16 

2 Осень 18 

3 Зима 15 

4 Весна и лето 19 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

1 Радость познания 14 

2 Мир как дом 22 

3 Дом как мир 23 

4 В поисках Всемирного наследия 9 

 

4 класс 

 

№ Разделы, темы Количество 
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п/п часов 

1 Мы — граждане единого Отечества 13 

2 По родным просторам 21 

3 Путешествие по Реке времени 26 

4 Мы строим будущее России 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Алгасовская средняя общеобразовательнаяшкола 

Моршанского района Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рабочая программа 
по музыке 
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Программа разработана в рамках УМК «Перспектива», 

на основе авторской программыЕ.Д.Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагиной,1 – 4 классы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Предметные результаты в 1 классе: 

изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

во 2 классе: 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 
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– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

в 3 классе: 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

в 4 классе: 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
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– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

Содержание  программного материала 

1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – 

душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Содержание  музыкального материала: 

 

     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из 

оперы «Садко». Н. Римский-      Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для 

арфы с оркестром. В. Кикта. 

      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 

Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 
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      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь 

подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, 

слова В. Викторова и др. 

      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная 

песня. 

      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская 

народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская 

народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник 

и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Содержание музыкального материала: 

1 класс. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, 

слова Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению 

В. Шукшина). В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 
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      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Баба Яга». Детская народная игра. 

      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

      «Волынка». И. С. Бах. 

      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

      «Клоуны». Д. Кабалевский. 

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». 

М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова 

К. Чуковского. 

      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 

Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

2 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-

главная песня нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной 

выразительности. Художественные символы России(Московский Кремль, храм 

Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
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Гимн России А. Александров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. Машистова; Здравствуй, Родина 

моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. 

Соловьевой. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 

Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и различие. 

Музыкальный инструмент— фортепиано, его его выразительные возможности. 

Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, 

слова П. Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят 

усталые игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская 

народная песня; Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. 

Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. 

Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий 

Радонежский. Воплощение их образов в музыке различный жанров. Народные 

песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской Православной церкви. 

Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские из кантаты 

«Александр Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения  о Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. 

Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские 

песнопения. Рождественская песенка Слова и музыка П. Синявского. 
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Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной 

музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции 

народногомузицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы 

(Масленица).встреча весны.  

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. 

Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек,  потешек. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение русских народных 

песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Светит месяц: Камаринская, плясовые наигрыши А. Шнитке. 

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. М. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков.слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. 

Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. 

Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный 

театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш Из балета 

«Щелкунчик». П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. 

Гладков, слова В. Лугового. 

 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных 
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групп инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. 

Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. 

Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра К опере 

«Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. 

Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа 

музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты 

(орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 

Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. 

Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - 

рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и 

образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из 

Сюиты № 2; За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор 

для органа; Хорал;  Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт.слова И.-Ф. Овербек. пер. Т. Сикорской; Колыбельная Б. 

Флис - В.-А. Моцарт. русский текст С. Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня жаворонка. П. 

Чайковский концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). 

II. Чайковский. 

Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. Рахилло), Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. 

Островский, слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин.слова М. 

Пляцковского; Это очень интересно; Пони. С. НИКИТИНА слова Ю. Мориц; До 

чего же грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей". С. Соснин, слова 

П. Синявского; Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. 
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Синявского: Большой хоровод. Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. 

Хайта. 

 

3 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, 

народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский: Жаворонок. М. 

Глинка, слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. Чайковский, 

слова А. Толстого: Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков. стихи А. 

Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести Л. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский.Виватные канты. Неизвестные авторы 

XVIII в.: Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские 

народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы 

природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и 

изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, 

романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, 

пер. С. Свириденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слона А. Плещеева; 

Колыбельная. П. Чайковский, слова Л. Майкова: Болтунья. С. Прокофьев, слова 

Л. Барто; Золушка Балет (фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта-девочка. Из 

балета «Ромео и Джульетта". С. Прокофьев С няней; С куклой. Из цикла 

«Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; Прогулка; Тюильрийcкий сад. Из 
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сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; Детский альбом. Пьесы. П. 

Чайковский. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской 

— величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: 

Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). 

Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры 

современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Содержание музыкального материала: 

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов: 

Тропарь иконе Владимирской Божией матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. Л. Плещеева; Прелюдия №1 до 

мажор. Из I тома "Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; Мама. Из 

вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи Л. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе 

Владимире.Слова А. Толстого. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы 

былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном 

стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Содержание  музыкального материала: 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского- Корсакова; Садко и 

Морской царь. Русская былина (Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы 

«Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из 

оперы «Садко». Н. Римский- Корсаков; Третья песня Леля; Проводы 

Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. 
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Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация 

жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и 

балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик 

действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах 

(М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр 

легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального языка, 

манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной: Волк и семеро 

козлят на новый лад.Мюзикл. Л. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. 

Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их 

выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. 

Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты 

и образы музыки Л. Бетховена.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3- я часть (фрагмент). П. Чайковский; 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и 

Эвридика". К. -В. Глюк; Мелодия. П. Чайковский; Каприс № 24. Н. Паганини; 

Пер Гюнт. Сюита №1 (фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен; Соната 14 

(«Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. Контрабас; К Элизе; Весело. 

Грустно. Л. Бетховен; Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского; 

Волшебный смычок. Норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, слова И. 

Михайлова. 
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Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы 

в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации.  

Джаз – искусствоXX века. Особенности мелодики, ритма, тембров 

инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа 

джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители.  

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. 

Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, 

канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Содержание музыкального материала: 

Мелодия. П. Чайковский: Утро из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие солнца. Из 

сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. 

Пастернака; Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.-А. 

Моцарт. 

Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: Чудо-музыка. 

Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка живет. Я. Дубравин. 

слова В. Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, норвежская 

народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина, русский текст В. Струкова; 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин 

 

4 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях 

русских композиторов. Общность интонаций народного и композиторского 

музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, 

манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова 

(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
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Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, 

князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и  Илья 

Муромец), их почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — 

создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, 

тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, 

торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч. 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. 

Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве 

русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, 

Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Святогорский 

монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера 

- романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность 

поэзии А. Пушкина.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч. 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. 

Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, 

вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. 

Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. 

Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 
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симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. 

Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. 

Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический 

оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч. 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. 

Мусоргского, С. Прокофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в 

опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. 

Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального 

языка.  

Восточные мотивы втворчестве русских композиторов. Орнаментальная 

мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, 

ритмики, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. 

Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. 

Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных 

эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах 

(прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная 

выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. 

Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, 

шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. 

Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-

Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 
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Таблица тематического распределения количества часов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

I. Россия-Родина моя  3 5 3 

II. День, полный событий  6 4 6 

III. 
О России петь – что стре-

миться в храм 
 5 4 4 

IV. В музыкальном театре  5 6 6 

V. В концертном зале  5 6 5 

VII. 
Чтоб музыкантом быть, такна-

добно уменье 
 6 5 7 

VIII. 
Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло 
 4 4 3 

IX. Музыка вокруг нас 16    

X.  Музыка и ты 17    

 Итого  33 часа 34 часа 34 часа 34 часа 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Алгасовская средняя общеобразовательнаяшкола 

Моршанского района Тамбовской области 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

по  технологии 

 

 
Программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на 

основе авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.,  

1-4 классы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда  

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в 

воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека 

в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для 

работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, 

швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые 

материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов 

быта по используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления 

изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной 

деятельности человека;  

 организовывать рабочее место для работы с материалами и 

инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится: 
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Материал  
Планируемые результаты 

Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, 

прочность), ее состав (растительные волокна, древесина); 

 определять при помощи учителя виды бумаги и 

картона; 

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, 

картон), по поверхности (гофрированная, гладкая); 

 сравнивать свойства бумаги и ткани 

(сминаемость, прочность);  

 выбирать необходимый вид бумаги для 

выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

 определять под руководством учителя виды 

ткани и нитей по составу; 

 определять свойства ткани (сминаемость, 

прочность); 

 определять виды ниток по назначению и 

использованию: швейные, вышивальные, вязальные 

Природные 

материалы 

 называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, 

форме, прочности 

Пластичные 

материалы 

 называть свойства пластилина: цвет, 

пластичность, состав (глина, воск, краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, 

пластичность, цвет) 

Конструкто

р 

 определять детали конструктора 

 

 

 

Материал  
Планируемые результаты 

Бумага и 

картон 

 выбирать под руководством учителя приёмы и 

способы работы с бумагой: склеивание, отрезание, рисование, 

складывание, проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, 

обрывания по контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, по 

линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования 

бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом, используя различные техники 

(аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, 

конструирование из различных материалов, моделирование, 
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макетирование);  

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания 

и вырезания простейшей фигуры; 

 использовать способ соединения бумажных изделий 

при помощи клея, а также мыльным раствором к стеклу; 

 использовать в практической работе разные виды 

бумаги: журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и 

обрыванием по контуру 

Ткани и 

нитки 

 отмерять длину нити; 

 выполнять строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью;  

 использовать различные виды стежков в 

декоративных работах для оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи 

выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи 

ножниц; 

 создавать разные виды кукол из ниток по одной 

технологии;  

 использовать ткани и нити для украшения одежды и 

интерьера; 

 расходовать экономно ткань и нитки при 

выполнении изделия; 

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со 

сквозными отверстиями; 

Природные 

материалы 

 применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами: склеивание, соединение, деление на 

части; 

 использовать различные способы хранения 

природных материалов и подготовки их к работе; 

 оформлять изделия из природных материалов при 

помощи окрашивания их гуашью; 

 выполнять изделия с использованием различных 

природных материалов; 

 выполнить сборку изделий из природных 

материалов при помощи клея и пластилина 
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Пластичные 

материалы 

 использовать приёмы деления пластилина с 

помощью стеки и нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве 

материала для соединения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина;  

 использовать конструктивный способ лепки: 

вылепливание сложной формы из нескольких частей разных 

форм путем примазывания одной части к другой; 

 использовать пластический способ лепки: лепка из 

целого куска; 

 использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор  использовать приёмы работы завинчивание и 

отвинчивание;  

 выбирать и заменять детали конструктора в 

зависимости от замысла 

Растения, 

уход за 

растениями 

 уметь получать, сушить и проращивать семена по 

заданной технологии;  

 осваивать правила ухода за комнатными растениями 

и использовать их под руководством учителя;  

 проводить долгосрочный опыт на определение 

всхожести семян;  

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и 

использовать инструменты и приспособления, необходимые для 

ухода за комнатными растениями 

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании 

заготовок;  

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, 

булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а 

также при декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного 

изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в 

быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе 

предложенного образца. 

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ 

соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, 

схеме; 



 184 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным 

условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 

материале; 

 изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в 

учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод 

текстовой информации в рисуночную и / или табличную форму); 

 работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации;  

 различать и использовать информацию, представленную в 

различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и 

принимать посильное участие в поиске информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и 

иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в 

учебнике;  

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями 

при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством 

учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, 

проводить оценку качества выполнения изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Планируемые результаты изучения курса "Технология"    

во 2  классе 

Обучающийся научится: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и 
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хранителя этнокультурного наследия ( на примере народных традиционных 

ремесел России)  в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве ;   

• называть основные виды профессиональной (ремесленнической) 

деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и 

т.д. 

• организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с 

материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами 

(крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, 

ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

• с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

• с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для 

разрезания), циркуль 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментамипри 

выполнении изделия; 

• различать материалы и инструменты; определять необходимые 

материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

• при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  

быта по используемому материалу, назначению; 

• объяснять значение понятия «технология», как процесс 

изготовления изделия на основе эффективного использования различных 

материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять в своей деятельности элементы профессиональной 

деятельности человека; 

• называть традиционные для своего края народные промыслы и 

ремесла; 

• осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   

России. 

• познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  

(хохломской росписью, Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их 

особенностями, историей возникновения и развития, способом создания. 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты.  

Обучающийся научится: 

• узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

• узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

• виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и 

их свойства  (поверхность, использование);  

• особенности использования  различных видов бумаги;  

• практическое применение кальки, копировальной и 

металлизированной бумаги. 
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• выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения 

изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

• структура и состав тканей;  

• способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани 

вырабатываются из волокон растительного происхождения; шерстяные 

производятся из шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; 

искусственные получают, используя химические вещества);   

• производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

• способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки 

волокон натурального происхождения; 

 Природные материалы 

• различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и 

т.д.), яичная скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от 

орехов, каштаны, листики, ракушки;  

• сравнивать природные материалы по их свойствам и способам 

использования. 

Пластичные материалы 

• сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, 

пластилин, глина) пластичных материалов; 

• знакомство с видами изделий из глины, использованием данного 

материала в жизнедеятельности человека; 

• знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

• сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне; 

 

• экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

• выполнять простейшие эскизы и наброски; 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по 

слайдовому плану, эскизам; 

• выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, 

через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла 

или мела, при помощи шаблона на ткани. 

• выполнять  разметку симметричных деталей;  

• оформлять изделия по собственному замыслу на основе 

предложенного образца; 

• узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы 

ручной обработки материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

• приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной 

бумагой;  

• выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 
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• выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

• осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-

маше. 

Ткани и нитки 

• приемы работы с нитками (наматывание); 

• различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

• выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  

назначения; 

• научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные 

и машинные, шов «через край», «тамбурный шов»; 

• освоить новые технологические приемы: 

• моделирование на основе выполнения аппликации из ткани 

народных костюмов; 

• конструирование игрушек на основе помпона по собственному 

замыслу; 

• «изонить»; 

• украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками; 

• плетения в три нитки; 

Природные материалы 

• осваивают технологию  выполнения мозаики: 

• из крупы,  

• из яичной скорлупы (кракле),  

• создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

• оформлять изделия из природных материалов при помощи 

• фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

• используют прием смешивания пластилина для получения новых 

оттенков; 

• осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из 

соленого теста, конструирования из пластичных материалов; 

• осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

• уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  

• проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, 

наблюдать и фиксировать результаты;  

• использовать правила ухода за комнатными растениями, используя 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за комнатными 

растениями.  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и 

технологии 

• использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, 

рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 
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• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному 

радиусу. 

• применять приемы безопасной работы с инструментами: 

• использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, 

булавками, наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом 

(разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

• использовать правила безопасной работы при работе с яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой; 

• осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и 

прямолинейному контуру, разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 

Обучающиеся получит возможность 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного 

изделия; 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по 

готовому образцу; 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного 

изделия; 

• осмыслить возможности использования одной технологии для 

изготовления разных изделий; 

• осмыслить значение инструментов и приспособлений в 

практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности; 

• оформлять изделия по собственному замыслу; 

• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении 

изделий; 

• подбирать материал наиболее подходящий для выполнения 

изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму и определять  

способ соединения; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, 

схеме и готовому образцу; 

• изменять детали  конструкции изделия для создания разных 

вариантов изделии; 

• анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

• изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным 

условиям. 

Обучающиеся получит возможность: 

• изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

• создавать собственную конструкцию изделия по заданному 

образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

• понимать  информацию, представленную в учебнике в разных 

формах; 



 189 

• воспринимать книгу как источник информации; 

• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в 

учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) 

и делать простейшие выводы; 

• выполнять простейшие преобразования информации (переводить 

текстовую информацию в табличную форму; 

• заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под 

руководством учителя; 

• осуществлять поиск информации в интернете под руководством 

взрослого 

Обучающиеся получит возможность: 

• понимать значение  использования компьютера для получения 

информации; 

• осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением 

взрослого; 

• соблюдать правила работы на компьютере и его использования и 

бережно относиться к технике; 

• набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

• отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и 

иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

• восстанавливать и/ или составлять план последовательности 

выполнения изделия по заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  

• проводить сравнение последовательности выполнения разных 

изделий и находить общие закономерности в их изготовлении; 

• выделять этапы проектной деятельности; 

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности под 

руководством учителя; 

• распределять роли при выполнении изделия под руководством 

учителя;  

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным 

критериям; 

Обучающиеся получит возможность: 

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

• ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении 

изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;  

• развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; 

применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

Планируемые результаты изучения курса "Технология" 

в  3  классе 

Обучающийся научится: 
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• воспринимать современную городскую среду как продукт 

преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в различных 

сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

• называть основные виды профессиональной  деятельности человека 

в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, 

закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

• бережно относиться к предметам окружающего мира;  

• организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в 

зависимости от используемых инструментов и материалов;  

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при 

выполнении изделия; 

• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

• проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу; 

• проводить анализ конструктивных особенностей  простейших 

предметов  быта  под руководством учителя и самостоятельно; 

• осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда; 

• определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  

текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

• уважительно относиться к профессиональной деятельности  

человека; 

• осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для 

обеспечения комфортной жизни человека; 

• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

• узнавать и называть основные материалы и их свойства, 

происхождение, применение в жизни; 

• узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

• свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; 

гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому 

продавливанию, раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; 

деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая способность; 

• выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

• структура и состав тканей;  

• способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

• производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  



 191 

Природные материалы: 

• умения сравнивать свойства  природных материалов при 

изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

• знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее 

свойствами  и особенностями использования в декоративно-прикладном 

искусстве;  

• знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и 

особенностями использования. 

Пластичные материалы 

• систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

• выбор материала в зависимости от назначения изделия  

• наблюдение за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека. 

Конструктор: 

• сравнивать свойства металлического и пластмассового 

конструктора  

Металл: 

• знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

Бисер: 

• знакомство с новым материалом бисером; 

• виды бисера; 

• свойства бисера и способы его использования; 

• виды изделий из бисера; 

• леска, её свойства и особенности.  

• использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Продукты питания: 

• знакомство с понятием продукты питания; 

• виды продуктов; 

• знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 

• экономно расходовать используемые материалы при выполнении  

изделия;  

• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

• выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по 

слайдовому плану, эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

• выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, 

через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла 

или мела, при помощи шаблона. 

• выполнять  разметку симметричных деталей; 

• оформлять изделия по собственному замыслу на основе 

предложенного образца; 

• готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 
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• заполнять простейшую техническую документацию 

«Технологическую карту» 

• выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

• приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной 

бумагой;  

• выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный). 

• выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого 

изделия (под руководством учителя); 

• выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-

маше; 

• осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, 

используя особенности этого материала,  создания разных видов оригами; 

• выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, 

подгонкой по шаблону; 

• Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в 

книжный блок); 

Ткани и нитки 

• знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с 

ткацким станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани 

(основа, уток); 

• конструирование костюмов из ткани 

• обработка ткани накрахмаливание; 

• различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

• выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  

назначения; 

• выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и 

машинные, шов «через край», «тамбурный шов», освоить строчки 

стебельчатых, петельных и крестообразных стежков; 

• освоить новые технологические приемы: 

• создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые 

перчатки, варежки); 

• производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

• изготовления карнавального костюма; 

• украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 

блестками. 

• украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

• вязания воздушных петель крючком; 

• вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

• применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, 

дел осваивать приемы работы с соломкой: 
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• подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий 

способы; 

• выполнение аппликации из соломки; 

• учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

• использовать свойства пробки при создании изделия; 

• выполнять композицию из природных материалов. 

• оформлять изделия из природных материалов при помощи 

фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

• использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

• освоение нового вида работы с пластичным материалом –   

тестопластикой; 

Конструктор. 

• выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) 

конструктора. 

Металл: 

• освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, 

откусывание. 

Бисер: 

• освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 

• освоение способов приготовление пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой); 

• готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его 

приготовления; 

• использование для определения веса продуктов «мерки»;   

Растения, уход за растениями 

• освоение способов ухода за парковыми растениями 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и 

технологии 

• использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, 

рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному 

радиусу; 

• выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

• применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

• уметь «читать» простейшие чертежи; 

• анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

• применять приемы безопасной работы с инструментами: 

• использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, 

булавками, наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом 

(разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

• использовать правила безопасной работы при работе с яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой. 
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• осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и 

прямолинейному контуру, разрыванием пальцами; 

• осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, 

острогубцы, плоскогубцы; 

• осваивать способы работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

• использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении 

пищи;  

При сборке  изделий использовать приемы 

• окантовки картоном 

• крепления кнопками 

• склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение 

клапанов  при склеивании развертки) 

• соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

• скручивание мягкой проволоки  

• соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

• знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

Обучающиеся получат возможность: 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по 

готовому образцу; 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного 

изделия; 

• осмыслить возможности использования одной технологии для 

изготовления разных изделий 

• осмыслить значение инструментов и приспособлений в 

практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности 

• оформлять изделия по собственному замыслу; 

• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении 

изделий. 

• подбирать материал наиболее подходящий для выполнения 

изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и 

определять  способ соединения; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому 

чертежу, схеме, готовому образцу; 

• частично изменять свойства конструкции  изделия; 

• выполнять   изделие, используя разные материалы;  

• повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности 

реальных предметов и объектов; 

• анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия 

составлять на основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающиеся получат возможность:  
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• сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции 

изделия; 

• соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических 

фигур с изображением развертки; 

• создавать собственную конструкцию изделия по заданному 

образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

• использовать информацию, представленную в учебнике в разных 

формах при защите проекта; 

• воспринимать книгу как источник информации; 

• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в 

учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) 

и делать  выводы и умозаключения; 

• выполнять преобразования информации; переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

• самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному 

образцу; 

• использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения 

информации; 

• различать устройства компьютера  и соблюдать правила  

безопасной работы; 

• находить, сохранять и использовать рисунки для оформления 

афиши. 

Обучающиеся получат возможность: 

• переводить информацию из одного вида в другой; 

• создавать простейшие информационные объекты; 

• использовать возможности сети Интернет по поиску информации  

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

• составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому или текстовому  плану; 

• определять этапы проектной деятельности; 

• определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под 

руководством учителя и самостоятельно; 

• распределять роли при выполнении изделия под руководством 

учителя и/ или выбирать роли в зависимости от своих интересов и 

возможностей; 

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным 

критериям; 

• проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе 

технологической карты  как одного из средств реализации проекта; 

Обучающиеся получат возможность: 

• осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в 

практической и производственной деятельности; 
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• выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 

• распределять роли при выполнении изделия в зависимости от 

умения качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 

• проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе 

проекта и корректировать выполнение изделия;  

• развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; 

применять на практике правила сотрудничества. 

Планируемые результаты изучения курса "Технология" 

в 4 классе 

Обучающийся научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

народные промыслы и ремесла, 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; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, ос4уществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.   

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных 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» 

Обучающийся 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 приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовок, формообразовании, сборке и 

отделке изделия),  экономно расходовать используемые материалы; 
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• применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы), и колющими (швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их  и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные  и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийсяполучит возможность научится: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

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

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Обучающийся 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 по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями разверток этих форм; 
 • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи  определенной художественно- эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Обучающийся научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и PowerPoint. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее 
получения, хранения, переработки. 

Обучающийсяполучит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 
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– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации 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, выражающих в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 

т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 

рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 
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индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 

быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого 

изделия. 

2. Технология  ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж 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), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение 

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.  

3. Конструирование и моделирование  
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Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо 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).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

Содержание предмета технология в 1 классе(33 часа) 

 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником.  

 Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями;  

критериями оценки   изделия по разным основаниям.  

Я и мои друзья. Знакомство  с соседом по парте, сбор информации о  круге 

его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и  заполнение 

анкеты.  

Материалы и инструменты.  

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты».   

Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места. 

Что такое технология.  

 Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 

процесса выполнения изделия).  Осмысление умений, которыми овладеют дети на 
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уроках.  Понятие: «технология».  

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал.  

Виды природных материалов. Подготовка природных  материалов к работе, 

приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала.Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и слайдовый). Изделие: « Аппликация из 

листьев».  

Пластилин.  (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина.  Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приемы работы с пластилином.   Выполнение аппликации 

из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» 

для организации своей деятельности и ее рефлексии. Понятия: «эскиз», 

«сборка». 

Изделие: аппликация  из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: 

«композиция». Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями  связанными с земледелием.  

Получение и сушка семян. Понятие: «земледелие», Изделие: «заготовка 

семян» 

Бумага. (2 часа) 

Знакомство с видами  и  свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея   

Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с 

использованием  бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной работы». Изделия: 

«Волшебные фигуры»,«Закладка из бумаги». 

Насекомые.  

Знакомство с видами насекомых.  Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел.  Составление   плана выполнения изделия по образцу на 

слайдах.  Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые 

материалы, пластилин, краски).  Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные.  

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж».  Выполнение 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами 

работы в паре.Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (1 часа) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 
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представление работы классу, оценка готового изделия.Украшение на елку. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей 

по шаблону. Соединение деталей  изделия при помощи клея. Выполнение елочной 

игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Домашние животные.  

Виды домашних животных. Значение  домашних животных в жизни 

человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (2 часа) 

Знакомство с видами домов и  материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного 

картона. Выполнение макета домика  с использованием гофрированного картона и 

природных материалов.   

Понятия: «макет», «гофрированный картон».  

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при 

чаепитии.  

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа 

в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка»,  

«сервиз».Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

 Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство  с правилами 

безопасной  работы с шилом. 

Изделие: « Торшер».  

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила 

ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. 

Отделка изделия по собственному замыслу. Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и  применение в быту и на производстве.  

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.  

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых 
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стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 

спиралью, 

Пришивание пуговицы с двумя  и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформление 

игрушки при помощи пуговиц.Изделия: «Закладка с вышивкой»,« Медвежонок» 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях. Значение средств передвижения для жизни человека.  Знакомство с 

конструктором его деталями и правилами соединения деталей. 

 Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека.   

Вода в жизни растений.  

Осмысление значимости воды для человека и растений.  

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян.  

Проращивание семян.Понятие: «рассада».Изделие: «Проращивание семян», 

«Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода.  

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на 

основе заданного в учебнике образца.Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде.  

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство 

со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 

технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. 

Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство 

со способами и приемами выполнения  изделий в технике оригами. Осуществление 

работы над проектом.Понятие: «оригами». Изделия: «Кораблик из бумаги», 

«Плот» 

Человек и воздух  3часа. 

Использование ветра.  

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил 

техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу.  

Понятие: «флюгер».Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство 

со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение 
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деталей для мозаики в группе. Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека.(1 час)  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике 

«оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу.  

Понятия: «летательные аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация  3часа. 

Способы общения.   

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания.  Перевод информации в разные знаково-символические системы 

(анаграммы и пиктограммы).  Использование знаково-символической системы для 

передачи информации (кодирование, шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо» 

Важные телефонные номера. 

 Правила движение. 

Знакомство со способами передачи информации  Перевод информации в 

знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Нахождение безопасного  маршрута из дома до школы, 

его графическое изображение.  

Изделие:  Составление маршрута  безопасного  движения от дома до 

школы. 

Компьютер.  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет»  

 

Содержание предмета технология в 2 классе(34 ч) 

 

Здравствуй,  дорогой  друг.   Как  работать с учебником (1ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. 

Рубрика «Вопросы юного технолога» 

Человек и земля (23 ч) 

Земледелие (1ч) 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания 

овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 

выращивания лука в домашних условиях.   Наблюдение за ростом  растения  и 

оформление записей происходящих изменений. Понятие: земледелие. Профессии: 

садовод, овощевод. Практическая работа: «Выращивание лука» 

Посуда (4 ч) 

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы 

изготовления посуды из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение 

посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, 
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мастер-корзинщик. Понятия: керамика, глазурь. Изделие: «Корзина с цветами» 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы 

по слайдам. Оформление композиции с использованием природных материалов. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне». Практические работы: «Съедобные и 

несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые» 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий — тестопластикой.  

Сравнение  приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. 

Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые 

пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. 

Профессии: пекарь, кондитер. Понятия: тесто пластика. Изделие: «Игрушка из 

теста» 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий — тестопластикой.  

Сравнение  приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. 

Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые 

пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. 

Профессии: пекарь, кондитер. Понятия: тесто пластика. Изделие: «Игрушка из 

теста» 

 

Народные промыслы (5 ч) 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания 

хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на 

объёмное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное 

искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома» 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности 

создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. Понятия: 

имитация, роспись, подмалёвок. Изделие: «Городецкая роспись» 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности 

создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделия. Изделие: 

«Дымковская игрушка» 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор 

дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). 

Разные способы росписи матрёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиево-по-

садская), полховско-майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия 

согласно заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. 

Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. Профессии: 

игрушечник, резчик по дереву. Изделие: «Матрешка» 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. 

Закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую 

композицию. Приём получения новых оттенков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня» 

Домашние животные и птицы (3 ч) 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. 
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Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся 

конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при по-

мощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, 

скрепок. Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия: лицевая сторона, 

изнаночная сторона. Практическая работа: «Домашние животные». Изделие: 

«Лошадка». 
Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. 

Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся 

конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при по-

мощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, 

скрепок. Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия: лицевая сторона, 

изнаночная сторона. Изделие: «Лошадка». 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, 

семена и т. д. Свойства природных материалов и приёмы работы с этими 

материалами. Аппликация из природного материала. Приём нанесения разметки 

при помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделия: «Курочка из крупы», «Цыпленок», «Петушок» (по выбору учителя) 

Новый год (1ч) 

История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового 

года. Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из яиц» (по выбору 

учителя 

Строительство (1ч) 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. 

Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», 

«родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты 

и материалы, используемые при строительстве избы. 

Вариант 1. Выполнение работы в технике полу объёмная пластика. 

Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание 

деталей с помощью карандаша. Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике 

кракле. Свойства яичной скорлупы, особенности работы с ней. Профессии: 

плотник. 

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. Изделия: «Изба», «Крепость» 

(по выбору учителя) 

В доме (4 ч) 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и 

поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом — циркулем. 

Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и 

бумагой. Понятие: циркуль. Изделие: «Домовой». Практическая работа: «Наш 

дом» 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). 

Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели 
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ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов 

переплетений. Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: «Коврик» 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы»: 

создание и оформление композиции «Убранство избы». Изделие: «Стол и скамья» 

Народный костюм (4 ч) 

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные 

костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. 

Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, с 

природными особенностями региона. 

Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон. 

Работа с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в три нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие: «Русская 

красавица» 1 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы 

мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление 

изделия с помощью технологической карты. Знакомство с правилами разметки 

ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. Изделие: «Костюмы для 

Ани и Вани» (на данном уроке можно изготовить модель национального костюма 

своего региона) 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными 

материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и 

их назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. 

Организация рабочего места при шитье. Изделие: «Кошелёк» 
Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для 

вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 

вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование 

литературного текста для получения информации. Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. 

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 

Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство (3 ч) 

Вода и  её роль в жизни человека. Рыболовство. 

Приспособления для рыболовства. Новый вид техники — «изонить». 

Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, изонить. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

Полу объёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных 

текстов для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена. Изделие: «Русалка» 

Полу объёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 
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Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных 

текстов для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена. Изделие: «Русалка» 

Человек и воздух (3ч) 

Птица счастья (1ч)  

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

Использование ветра (2 ч) 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

объёмной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 

Новый вид материала — фольга (металлизированная бумага). Свойства 

фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер» 

Книгопечатание (1ч)  

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для 

человека. Оформление разных видов книг. 

Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: «Книжка-ширма» 

Поиск информации в Интернете (2 ч) 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете 

информации об УМК «Перспектива». 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. Практическая работа: 

«Ищем информацию в Интернете» 

Заключительный урок (1ч) 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация 

изделий. Выбор лучших работ. 

Примечание. Заключительный урок можно провести совместно с родителями 

в разных формах: в виде выставки достижений учащихся за год, экскурсии, 

конференции. Подведение итогов работы по предмету «Технология» можно орга-

низовать во внеурочное время 

 

Содержание тем учебного курса технология в 3 классе (34 часа) 

 

Раздел 1. Введение (1 час) 
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Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу. 

Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, 

экскурсия, экскурсовод 

Раздел 2. Человек и земля (21 час) 

Архитектура  

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная 

модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. Профессии: 

архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический 

рисунок, развёртка, линии чертежа. 

Изделие: «Дом» 

Городские постройки  

Назначение городских построек, их архитектурные особенности.  

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, 

откусывание). Правила безопасной работы плоскогубцами, острогубцами.  

Объёмная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, 

кусачки, плоскогубцы, телебашня.Изделие: «Телебашня» 

Парк (2часа) 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за 

растениями в городских условиях. Композиция ИЗ природных материалов. 

Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над 

одной композицией. Профессии:   ландшафтный  дизайнер,   озеленитель, 

дворник. Изделие: «Городской парк» 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани(3 часа) 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. 

Ткани, из которых изготавливают разные виды   одежды.   Предприятия   

по   пошиву   одежды (ателье). Выкройка платья.  

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. 

Способы украшения одежды — вышивка, монограмма.  

Правила безопасной работы иглой.  

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения 

стебельчатого шва.  

Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков.  

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея.  

Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая 

одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, 

шов.Изделия:    «Строчка    стебельчатых    стежков», «Строчка 

петельных стежков»,  «Украшение платочка монограммой», «Украшение 
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фартука». Практическая работа: «Коллекция тканей» 

Изготовление тканей   

Технологический процесс производства тканей. Производство 

полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в 

ткани (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изго-

товление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. Профессии: 

прядильщица, ткач.  Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен.Изделие: 

«Гобелен» 

Вязание  

Новый технологический процесс — вязание. История вязания. 

Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для 

ручного вязания — крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. 

Приёмы вязания крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Изделие: «Воздушные петли» 

Одежда для карнавала  (2 часа) 

Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности 

карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных 

материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. 

Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма для мальчика и 

девочки с использованием одной технологии. Понятия: карнавал, крахмал, 

кулиска. Изделия: «Кавалер», «Дама» 

Бисероплетение(2 часа) 

Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства 

бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, её свойства и 

особенности. Использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

Изделия: «Браслетик «Цветочки», «Браслетик «Подковки». 

Практическая работа: «Кроссворд «Ателье мод» 

Кафе  

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы 

определения массы продуктов при помощи мерок.  

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант.  Понятия: порция, 

меню.Изделие: «Весы». Практическая работа: тест «Кухонные принад-

лежности» 

Фруктовый завтрак  

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. 

Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила 

гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд.  

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по 

рецепту и определение его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, 
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стоимость.Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке» (по 

выбору учителя).  

Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака» 

Колпачок-цыплёнок  

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда тёплым. Свойства 

синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц Понятия: 

синтепон, сантиметровая лента. Изделие: «Колпачок-цыплёнок» 

Бутерброды  

Блюда, не требующие тепловой обработки, — холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства 

продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной 

технологии с использованием разных ингредиентов. 

Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя) 

Салфетница 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с 

использованием симметрии. Понятия: салфетница, сервировка. 

Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток»(работа с 

бумагой) 

Магазин подарков  

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер).  

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  

Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с 

пластичным материалом (тестопластика). Профессии: товаровед, бухгалтер, 

кассир, кладовщик, оформитель витрин.  Понятия: магазин, 

консультировать, витрина, этикетка, брелок.Изделия: «Солёное тесто», 

«Брелок для ключей» 

Золотистая соломка  

Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом 

природного материала — соломкой. Свойства соломки. Её использование в 

декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учёт 

цвета, фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, 

междоузлия. Изделие: «Золотистая соломка» 

Понятия: упаковка, контраст, тональность.  

Профессии: инженер-конструктор, автослесарь.Понятия: 

пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, 

объёмная фигура, грань. 

Грузовик  

Работа   с   металлическим   конструктором.   Анализ конструкции 

готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с 

конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения 

(подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. Понятия: 



 212 

подвижное соединение, неподвижное соединение.Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль». Практическая работа: «Человек и земля» 

 

Раздел 3. Человек и вода (4 часа) 

Мосты  

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, 

балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из 

картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 

трубочки для коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей 

— натягивание нитей.Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, 

висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 

конструкция.Изделие: модель «Мост» 

Водный транспорт. Водный транспорт. Виды водного транспорта.  

Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору учителя) 

Океанариум  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания 

мягкой игрушки из подручных материалов. 

Изделие: «Осьминоги и рыбки». Практическая работа: «Мягкая 

игрушка» 

Фонтаны  

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. 

Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных материалов по 

заданному образцу. Понятия: фонтан, декоративный водоём.Изделие: 

«Фонтан». Практическая работа: «Человек и вода» 

Раздел 4. Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк  

Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. 

Бионика. История возникновения искусства оригами. Использование 

оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, модульное 

оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по 

условным обозначениям. Понятия: оригами, бионика. 

Изделие: «Птицы». Практическая работа: «Условные обозначения 

техники оригами» 

Вертолётная площадка  

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности 

профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели 

вертолёта. Знакомство с новым материалом — пробкой. 

Профессии: лётчик, штурман, авиаконструктор.Понятия: вертолёт, 

лопасть.  Изделие: «Вертолёт «Муха» 

Воздушный шар    
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Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания 

предметов быта. Освоение техники папье-маше.  

Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. 

Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы 

соединения деталей при помощи ниток и скотча. Понятие: папье-маше. 

Изделие: «Воздушный шар» 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность) 

Изделия: «Композиция «Клоун».Практическая работа: «Человек и 

воздух» 

Раздел 5. Человек и информация (5 часов) 

Переплётная мастерская  

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.  

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг 

(книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги 

и его назначение. Декорирование изделия. 

Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный 

блок) При изготовлении «Папки достижений». Профессии: печатник, 

переплётчик.  Понятие: переплёт.Изделие: «Переплётные работы» 

Почта  

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. 

Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

 Профессии: почтальон, почтовый служащий.  Понятия: 

корреспонденция, бланк. 

Кукольный театр  

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность 

кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. 

Спектакль. Осмысление способов передачи информации при помощи 

книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Афиша (2 часа) 

ПрограммаMicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа 

MicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, форматирование и 

печать.  Создание афиши и программки на компьютере. Понятия: афиша, 

панель инструментов, текстовый редактор.Изделие: «Афиша» 

 

Содержание тем учебного курса технология 

в 4  классе (34 часа) 
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Как работать с учебником (1ч)  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о 

материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и кри-

териями оценивания выполнения работы. Понятия: технология, материалы, 

инструменты, технологический процесс. 

Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный завод (2 ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с 

конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из 

бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение 

чертежа развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с произ-

водственным циклом изготовления вагона. Понятия: машиностроение, 

локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, 

ходовая часть, кузов вагона, рама кузова.Изделия: «Ходовая часть 

(тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 

Полезные ископаемые (2 ч) 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их 

добычи и расположением месторождений на территории России. Из-

готовление модели буровой вышки из металлического конструктора.  

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. 

Профессии: геолог, буровик. Изделие: «Буровая вышка» 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, 

используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой 

работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, 

имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: 

изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. 

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессия: мастер по камню. Изделие: «Малахитовая шкатулка». 

 

Автомобильный завод (2 ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля 

«Камаз». Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на 

группы, состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние 

будут помогать первым при сборке изделия). 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Совершенствование навыков работы с различными видами конструкторов. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. Изделие: 

«КамАЗ», «Кузов грузовика» 
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Монетный двор (2 ч) 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы 

медали. Овладевать новым приемом — тиснение по фольге. Совершенство-

вать умение заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной 

бумагой — фольгой. 

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный 

рисунок, аверс, реверс, штамповка, литье, тиснение.Изделие: «Стороны 

медали», «Медаль». 

Фаянсовый завод (2 ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии 

создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать 

пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности 

людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь,декор. 

Профессии: скульптор, художник. Изделие: «Основа для вазы», 

«Ваза». Тест: «Как создается фаянс». 

Швейная фабрика (2 ч) 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной 

фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера 

одежды при помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с 

повторением элементов технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного 

производства, утюжильщик. Понятия: кустарное производство, массовое 

производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, 

размер.Изделие: «Прихватка». 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование 

умений самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, 

создавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. 

Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий 

с использованием одной технологии. Понятия: мягкая игрушка. Изделие: 

«Новогодняя игрушка», «Птичка». 

Обувное производство (2 ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов,  

используемых для  производства обуви. Виды обуви и её назначение. 

Знакомство с  технологическим   процессом   производства обуви 

(конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и 

определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги 

(имитация производственного процесса). Закрепление знания о видах 

бумаги, приёмах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: 

обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, 

синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви.Изделие: 
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«Модель детской летней обуви» 

Деревообрабатывающее производство (2 ч) 

Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами работы 

столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из 

древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. 

Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для 

производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Изделие: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», 

«Лесенка-опора для растений» 

Кондитерская фабрика (2 ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских 

изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с 

профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация 

о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного 

«картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении 

пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессии: кондитер, 

технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тертое, какао-

масло, конширование. Практическая работа: «Тест „Кондитерские 

изделия"». Изделие: «Пирожное „Картошка"», «Шоколадное печенье» 

Бытовая техника (2 ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни 

людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, 

знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. 

Сборка простой электрической цепи. Практическое использование 

электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». 

Абажур/плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, 

электрик, электромонтер. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник 

электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, 

абажур, витраж.Практическая работа: «Тест „Правила эксплуатации   

электронагревательных   приборов"». 

Изделие:   «Настольная   лампа»,   «Абажур. Сборка настольной 

лампы» 

Тепличное хозяйство (1ч)  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения 

теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания 

рассады, использование информации на пакетике для определения условий 

выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, 

посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за 

рассадой. Профессии: агроном, овощевод.Понятия: теплица, тепличное 
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хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. Изделие: «Цветы для 

школьной клумбы» 

Человек и вода(3ч)  

Водоканал (1ч)  

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни 

человека и растений. Осмысление важности экономного расходования 

воды. Познакомить со способом фильтрации воды и способом экономного 

расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи 

струемера. Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые 

лучи. Изделие: «Фильтр для очистки воды» 

Порт (1ч)  

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в 

порту. Освоение способов крепления предметов при помощи морских 

узлов: простого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для 

крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 

использованием способа крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный 

врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской 

узелПрактическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы». 

Изделие: «Канатная лестница» 

Узелковое плетение (1ч)  

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания 

изделий в технике «макраме», Освоение одинарного плоского узла, двой-

ного плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в 

технике «макраме». Понятие: макраме. Изделие: «Браслет». 

Человек и воздух (3ч) 

Самолётостроение. Ракетостроение (3 ч) 

Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов 

и космических ракет, конструкция самолёта и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолёта из конструктора. 

Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессии: 

лётчик, космонавт. Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, 

искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая 

ракета. Изделие: «Самолёт». 

Ракета-носитель 

Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции 

самолёта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, 

история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного 

чертежа. Изделие: «Ракета-носитель» 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей 

возникновения воздушного   змея.   Конструкция   воздушного  змея. 

Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 
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Оформление изделия по собственному эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. 

Изделие: «Воздушный змей». 

Человек и информация (6 ч)  

Создание титульного листа (1ч)  

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и 

способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 

технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании 

книги. Элементы книги и использование её особенностей при из-

данииПрофессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, 

редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы 

книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный 

лист.Изделие: «Титульный лист» 

Работа с таблицами (1ч)  

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в 

программе MicrosoftWord. Понятия: таблица, строка, столбец. Изделие: 

работа с таблицами 

Создание содержания книги (1ч)  

И КГ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском 

деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, 

элементы книги. Практическая работа накомпьютере. Формирование 

содержания книги «Дневник путешественника» как итогового про-

дукта годового проекта «Издаем книгу». Практическая работа: 

«Содержание» 

Переплётные работы (2 ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, 

шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил рабо-

ты шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре 

переплёта (форзац, слизура). Изготовление переплёта дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, 

форзац, переплётная крышка, книжный блок. 

Изделие: Книга «Дневник путешественника» 

Итоговый урок (1ч)  

Анализ своей работы на уроках за год, выделение существенного, 

оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ 
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Таблица тематического распределения количества часов 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая  

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Вводный урок. Как 

работать с учебником 
3 - 1 1 1 

Давайте познакомимся 3 3 - - - 

Человек и земля 86 21 23 21 21 

Человек и вода 13 3 3 4 3 

Человек и воздух 12 3 3 3 3 

Человек и информация 17 3 3 5 6 

Заключительный урок 1 - 1 - - 

Итого: 135 33 часа 34 часа 34 часа 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Алгасовская средняя общеобразовательнаяшкола 

Моршанского района Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

по  изобразительному искусству 
 

 

Программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе 

авторской программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой. 

1-4 классы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  
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освоения учебного предмета изобразительное искусство. 

 

1 класс 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды 

Обучающийся научится: 

- эмоционально и эстетически воспринимать художественные 

фотографии и репродукции картин, сравнивать их, находить сходство и 

различие, воспринимать и выражать свое отношение к шедеврам русского и 

мирового искусства; 

- группировать и соотносить произведения разных видов искусств по 

характеру, эмоциональному состоянию; 

- владеть графитными и живописными материалами в достаточном 

разнообразии для своего возраста; 

- осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во 

все времена украшали жизнь человека;  

- - называть ведущие художественные музеи России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать содержание и выразительные средства художественных 

произведений; 

- принимать условность и субъективность художественного образа; 

- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях искусства, и объяснять разницу; 

- выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного 

искусства. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, дизайна; 

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости 

(рисунок, живопись); 

- применять начальные навыки изображения растений, животных, 

человека, явлений природы; 

- использовать простые формы для создания выразительных образов в 

рисунке и живописи; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы 

передавать образы явлений в природе. 

- использовать простые формы для создания выразительных образов 

человека в скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать графическими средствами выразительные образы природы, 

человека, животного; 

- выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 

- овладевать на практике основами цветоведения; 
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- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека 

при создании детского портрета; 

- использовать приемы пластических средств при трансформации 

готовых форм предметов в целостный художественный образ. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающийся научится: 

- выбирать художественные материалы для создания образов природы, 

человека, явлений; 

- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения; 

- передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы 

природы; 

- видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение. 

2 класс 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды 

Обучающийся научится: 

- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, дизайн); 

- узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни 

человека; художественной деятельности; 

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного 

искусства и в художественной фотографии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, дизайн; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу. 

Азбука искусства. Как говорит искусство. 

Обучающийся научится: 

- использовать элементарные правила перспективы для передачи 

пространства на плоскости в изображениях природы; 

- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 

- различать хроматические и ахроматические цвета; 



 223 

- владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими 

материалами; 

- выбирать характер линий для передачи выразительных образов 

природы разных географических широт; 

- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - 

предмет; 

- моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок 

народов мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать и изображать различные виды линии горизонта; 

- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 

- передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и 

живописными приемами; 

- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема 

или пространства; 

- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета; 

- передавать эмоциональное состояние героев литературных 

произведений средствами рисунка и живописи. 

Значимые темы искусства.О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и 

использовать соответствующую линию горизонта; 

- использовать различные художественные материалы для передачи 

пейзажей разных географических широт; 

- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и 

зарубежным сказкам; 

- осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений 

человека и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать настроение в пейзажах; 

- соединять различные графические материалы в одной работе над 

образом; 

- изображать старинные русские города по памяти или представлению; 

- создавать узоры народов мира; 

- подбирать соответствующие художественные материалы для 

изображения главных героев произведений; 

- совмещать работу на плоскости и в объеме. 

3 класс 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и видыхудожественной деятельности 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
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скульптура, дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер и 

эмоциональное состояние средствами художественного языка; 

- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях 

своего региона; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, 

искусство в театре, дома, на улице; 

- высказывать суждение о художественных произведениях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- изображать несложные композиции передачи пространства на 

плоскости; 

- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных 

предметов композиции; 

- использовать базовую форму построения человека для создания 

композиции группового портрета; 

- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, 

полутени, тени и рефлекса в живописи; 

- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их 

построении; 

- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном 

уровне; 

- применять простые способы оптического смешения цветов; 

- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на 

плоскости; 

- различать контрасты в рисунке; 

- использовать новые возможности графитного карандаша и передавать 

разнообразные фактуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать движение предмета на плоскости; 

- изображать построение архитектурных форм;  

- смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества 

новых оттенков. 

- применять разнообразие художественных техник в живописи и 

отличать их друг от друга; 

- передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц 

графическими приемами; 
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- передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха 

животных; 

- передавать в живописи объем круглых предметов; 

- передавать образ человека в разных культурах; 

- выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в 

программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы и средства художественной 

выразительности для создания образа природы, передачи ее разных состояний; 

- воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая 

больше подробностей и деталей; 

- представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской 

народной традиции; 

- изображать узоры и орнаменты других народностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 

- эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского 

искусства; 

- выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя 

вертикаль оси и знание пропорций; 

- передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому 

смешению цветов; 

- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской 

души; 

- работать с разнообразными художественными материалами, в том числе 

в смешанной технике; 

- самостоятельно изготовить бересту; 

- передавать главную мысль в рисунке или живописи. 

4 класс 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и видыхудожественной деятельности. 

Обучающийся научится: 

- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; 

ощущать и понимать художественный замысел в картине художника; понимать 

особенности восприятия художественного произведения - художник и зритель; 

- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах 

искусства, в изображении портретов людей разного возраста; 

- узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или 

из чего они выполнены; 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство); 
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- выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или 

иного произведения; 

- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними; 

- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать 

на плоскости; 

- использовать нужные материалы для максимальной выразительности 

замысла; 

- работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественно-образного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного 

искусства и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том 

числе с помощью интернет-ресурсов; 

- использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и 

воплощения замысла; а также для хранения фотографий своих работ, 

выполненных на бумаге; 

- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей 

своего класса; 

- искать и находить новые средства выразительности при изображении 

космоса; 

- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе 

коллективных работ; 

- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники 

и идеи для воплощения замысла; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, 

на улице, в быту; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы;  

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
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эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика; 

- пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные 

композиции; 

- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства 

выразительности; создавать фантастических животных различными способами, 

используя линии, пятно и штрих; 

- изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей 

объема и в пространстве; 

- пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от 

простых до более сложных, в разных геометрических формах; использовать 

декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изображать с натуры и по представлению несложные предметы и 

натюрморты; 

- передавать перспективу пространства на плоскости различными 

способами и техниками графики, рисунка и живописи; 

- осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в 

разное время суток и года; 

- четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше  

- меньше; 

- владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять 

белую и черную краску, применять хроматические и ахроматические цвета; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на 

основе сближенных и противоположных цветовых сочетаний; 

- создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото 

художников, подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со 

сверстниками; фантазировать, используя впечатления от картин и фото 
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художников; 

- любить и беречь свой край, рассматривая картины местных 

художников; 

- узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; 

- выражать черты русского народа, его души, украшать русскими 

узорами и орнаментами жилище, одежду; 

- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные 

своими руками; 

- узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой 

живописи; разглядывая картины прошлого, задумываться о будущем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года; 

- передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных 

жанрах живописи; передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту 

неба; 

- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним 

свое отношение; 

- изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы. 

- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в 

разных культурах мира; 

- изображать красоту природы родного края в разных настроениях; 

прослеживать связь родной природы, людей и сказок с музыкальной культурой. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образычеловека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни  

человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий).  

 

АЗБУКА ИСКУССТВА 

(ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ). 

КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 
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овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве.  

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. 

О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с 

несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
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сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных мате риалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков,  

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумаго пластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению.  

 

Тематическое планирование 

1 класс 

Восхитись красотой нарядной осени (8 ч) 

 

Какого цвета осень. Живая природа:цвет.  

Пейзаж в живописи (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Живопись. Живописные материалы.  
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Цвет — основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изображение природы 

разных географических широт. 

Твой осенний букет. Декоративная композиция (1 ч) 

Видыхудожественной деятельности в изобразительном искусстве: 

живопись и декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. 

Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, 

планы (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду.Образы природы и человека в 

живописи.Эмоциональные возможности цвета. Элементарные приёмы 

композиции на плоскости. 

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, выраженныесредствами живописи. 

Природные формыв декоративно-прикладном искусстве. Жанрпейзажа. Жанр 

натюрморта. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местныхусловий). 

Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч) 

Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм 

предметного мира и передача их на плоскости с помощью цвета.Расположение 

предметов в натюрморте.Главное и второстепенное в 

композиции.Композиционный центр. 

В гостях у народного мастера С.Веселова. Орнамент народов России 

(1 ч) 

Истоки декоративно-прикладного искусства и егороль в жизни человека. 

Ознакомление с произведениями народных художественныхпромыслов в 

России (с учётом местных условий). 

 

Любуйся узорами красавицы зимы (7 ч) 

 

О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 

ч)Истоки декоративно-прикладного искусства и егороль в жизни человека. 

Ознакомление с произведениями народных художественныхпромыслов в 

России (с учётом местных условий). Ритм линий, пятен, цвета. Особая 

рольритма в декоративно-прикладном искусстве. 

В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная 

игрушка(1 ч) 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических)искусств в 

повседневной жизни человека,в организации его материального окружения. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Представления народао красоте человека (внешней и 

духовной), отображённые в искусстве. Образ человекав традиционной 

культуре. 



 233 

Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч) 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш,ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелкии т. д.. Роль рисунка в искусстве: основнаяи вспомогательная. 

Красота и разнообразиеприроды, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Линия,штрих, пятно и художественный образ. Силуэт. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы. 

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений,различия их характера и 

эмоциональных состояний. Разница визображении природы в разное время 

года, суток, в различнуюпогоду. Пейзажи родной природы. Роль белой и 

чёрной краски в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

 

Белоснежные узоры. Вологодскиекружева (1 ч) 

Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Многообразие 

линий (тонкие, толстые,прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые, 

спиралью, летящие). Передачас помощью линии эмоционального состояния 

природы. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промысловв России (с учётом местных условий). Особая роль ритма в 

декоративно-прикладномискусстве. Композиция. Симметрия и асимметрия. 

Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция (1 

ч) 

Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и 

впространстве.Жанр натюрморта. Элементарные приёмыкомпозиции на 

плоскости. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. 

Способы передачи объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (1 ч) 

Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах 

первоклассников и обсуждение их по видам изобразительногоискусства 

(живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), жанрам (пейзаж, 

декоративная композиция), по видам народного искусства (орнамент, народная 

глиняная игрушка, кружево), средствам художественной выразительности 

(линии, цветныепятна) и приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо, 

отпечаток тычком и др.);традиции празднования Нового года и Рождества в 

семье и в школе. 

Радуйся многоцветью весны и лета (15ч) 

 

По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в искусстве 

(переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Образы 

архитектуры в декоративно-прикладном искусстве. Сказочные образыв 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Главное и второстепенное в композиции. Композиционный центр 
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(зрительный центр композиции). Образы человека и природы в живописи. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч) 

Образ человека в традиционной культуре, представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. Представления народа о мужской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. 

Композиция портрета. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие. 

Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч) 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа. Выразительность объёмных композиций. 

Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 

ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления человека о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет(1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Образ природы и человека в живописи. Пейзажи 

разных географических широт. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Цвет. 

Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (1ч) 

Пейзаж родной природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие 

и характерные черты. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. 

«У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ 

дерева в искусстве (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Природные формы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного 

героя(1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Красотаприроды, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 
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характерные черты. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа. 

В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч) 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Цвет — основа языка живописи. 

Эмоциональные возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и 

составные цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Смешение 

цветов. 

Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Пейзажи разных географических широт. Жанр 

натюрморта. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Смешение цветов. 

Эмоциональные возможности цвета. 

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч) 

Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран. 

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч) 

Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, 

с чем ознакомились: виды искусства (живопись, декоративная композиция), 

жанры (пейзаж, натюрморт, сюжетная картина), приёмы работы (кистевое 

письмо, раздельный мазок),художественные материалы, инструменты(кисть, 

тычок), средства выразительности(линия, цветовое пятно) в создании 

художественных образов. 

Резерв (3 часа) 

 

2 класс 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная.(11ч) 

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный 

центр, цвета тёплые и холодные (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Элементарные 

приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Роль контраста в 

композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Тёплые и холодные цвета. 

Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, 

линия горизонта и цвет (1 ч) 

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Живопись. Пейзажи родной природы. 

Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия: линия горизонта, 
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ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в 

композиции. Тёплые и холодные цвета. Эмоциональные возможности цвета. 

Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная 

композиция: ритм, симметрия, цвет, нюансы (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные  средствами живописи. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.  

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Композиция. Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 

В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма 

изделия и декор (1 ч) 

Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи. Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Природные формы. Простые геометрические 

формы. Многообразие линий и их знаковый характер. 

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: 

композиция, линия, пятно, штрих, светотень (1 ч) 

Жанр натюрморта. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Красота и разнообразие природы и предметов, выраженные 

средствами рисунка и живописи. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Форма. Силуэт. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. 

Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. 

Графическая композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт (1 

ч) 

Пейзажи родной природы. Композиция. Роль контраста в композиции. 

Красота и разнообразие природы, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц: общие и характерные черты. Форма. Силуэт. 

Натюрморт. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. 

Цветовой круг: основные и составные цвета, цветовой контраст (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Красота и разнообразие природы, человека, выраженные средствами живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Композиция. Практическое 

овладение основами цветоведения. 

В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с 

вариациями филимоновских узоров (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Приёмы работы с 
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пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий). Цвет. Линия. Ритм. 

Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с 

вариациями знаков-символов (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. Эмоциональные возможности цвета 

Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, 

расположение предметов на плоскости и цвет (1 ч) 

Жанр натюрморта, пейзаж. Элементарные приёмы композиции на 

плоскости. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ — в построении 

композиции. Понятия: линия горизонта,  ближе — больше,  дальше — меньше, 

загораживание. Смешение цветов.  

Практическое овладение основами цветоведения. 

Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, 

симметрии (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение предметов, деревьев, животных: общие и характерные 

черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Симметрия. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве.Силуэт. Роль чёрной и белой красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Роль контраста в композиции. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания красивых, 

удобных, выразительных предметов  

быта. Искусство вокруг нас сегодня. 

В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 

 

В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и 

кистевой живописный мазок (1 ч) 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

России (с учётом местных условий). Основные составные цвета. 

Эмоциональные возможности цвета. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. 

Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, 

линия горизонта, планы, цвет (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Композиция. Цвет. Пейзажи родной 

природы. 

Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. 

Декоративная композиция: импровизация на тему карнавальной маски (1 

ч) 
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Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Человек и мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. Знакомство с некоторыми наиболее 

яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Искусство вокруг 

нас. 

Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Композиция. Цвет. Эмоциональные возможности цвета. 

Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, 

ритм(1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку, обществу. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия 

горизонта, планы, цвет и свет (1 ч)Пейзажи разных географических широт. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Понятия: линия горизонта, ближе  —  больше, дальше — меньше.  

Смешение  цветов. Эмоциональное воздействие цвета. 

Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой 

человека в движении (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Пейзажи родной природы. 

Композиция. Пропорции и перспектива. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: 

импровизация по мотивам русского изразца (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. Композиция. Симметрия. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по 

мотивам народных сказок (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
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Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры. 

Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура 

воина на коне. Прославление богатырей — защитников земли Русской в 

искусстве (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Образ защитника Отечества. Жанр 

портрета. Композиция. Цвет. Линия. 

Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный 

орнамент. Узоры-символы весеннего возрождения природы: 

импровизация (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Истоки 

декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры. 

Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: 

расположение предметов на плоскости (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Жанр натюрморта. Композиция. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Пропорции и перспектива. Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч) 

«А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской 

женщины. Русский народный костюм: импровизация (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Портрет. 

Композиция. Цвет. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на 

тему литературной сказки (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Композиция. Роль контраста в композиции. Цвет. 

Практическое овладение основами цветоведения. 



 240 

Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: 

колорит весеннего пейзажа (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Пейзажи родной природы. Композиция. Цвет. Практическое 

овладение основами цветоведения.  Эмоциональные возможности цвета. 

Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачам. Композиция. Цвет. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч) 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизации (1 ч) 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. Роль рисунка в искусстве. 

Основная и вспомогательная. Цвет. Эмоциональные возможности цвета. 

Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные 

рисунки с печатных досок (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Композиции. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, 

круглая скульптура (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетики: отношение к природе,человеку и обществу. 

Образ защитника Отечества. Красота человека, выраженная средствами 

скульптуры. Объём в пространстве и объём на плоскости. Выразительность 

объёмных композиций. Роль рисунка: основная и вспомогательная. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. 

Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и 

ритму (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Изображение птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. 

Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма 

изделия и декор (1 ч) 
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Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само 

себя хвалит (1 ч) 

Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в 

течение года по видам изобразительного искусства. 

 

3 класс 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 

ч) 

Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Разнообразие 

форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Природные формы.  

В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции 

мастерства(1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России. 

О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: 

традиции мастерства (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Искусство вокруг нас сегодня. 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и 

тень, форма и объём (1 ч)  

Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр 

натюрморта. 

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства (1 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. 

Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: 

традиции мастерства (1 ч)  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для 
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созданиявыразительного образа. Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч)  

Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: 

традиции мастерства (1 ч) 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России. 

«Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: 

традиции народного мастерства (1 ч)  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

«То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: 

традиции народного мастерства (1 ч) 

Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, 

пропорции (1 ч)  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 

Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, 

объём и пропорции (1 ч)  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (1 ч)  

Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. 

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства (1 ч)  

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве. 
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Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние 

фантазии: импровизация (1 ч)  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и моделирования. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно- прикладном искусстве. 

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — 

фантастические и сказочные образы, маски ряженых (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. 

В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-

обереги (1 ч)  

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). 

Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции 

народного костюма (1 ч)  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. 

Россия державная. В мире народного зодчества: памятники 

архитектуры (1 ч)  

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

«Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч) 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. 

Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный 

центр (1 ч)  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ 

защитника Отечества. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и 

пропорции лица (1 ч) 

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной). Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образ современника. 
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Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: 

композиционный центр и цвет (1 ч) 

Образы человека и природы в живописи. 

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная 

игрушка: развитие традиции мастерства (1 ч)  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов России. 

Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: 

композиционный центр и цвет (2 ч) 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч) 

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и 

колорит (1 ч) 

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская 

набойка: традиции мастерства (1 ч)  

Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения.) 

Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч) 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. 

В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет (1 ч)  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи и графики. Образ защитника Отечества. 

Гербы городов Золотого кольца России. Символические 

изображения: состав герба (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. 

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. 

У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства (1 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1 ч) 
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4 класс 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный 

центр, цветовая гамма, линия, пятно (1 ч) 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Образы природы и человека в живописи. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, 

штрих, пятно, светотень (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Пейзажи родной природы 

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, 

свет (1 ч) 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив 

дерева в народной росписи (1 ч) 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: 

равновесие красочных пятен, узорные декоративные разживки, 

симметрия, ритм, единство колорита (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная 

композиция: линия, силуэт с вариациями городецких разживок (1 ч) 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
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Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с 

вариациями городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 

ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции 

лица человека (1 ч) 

Образ современника. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Жанр портрета. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, 

пятно, свет(1 ч) 

Жанр пейзажа. Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, ритм. 

Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и 

представлению: подвижность красочных пятен, линий (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы 

в разное время года, суток, различную погоду. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч) 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Жанр 

пейзажа. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

 

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь 

поколений. Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция (1 

ч) 

Образ современника. Жанр портрета. Тема любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия. 

Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная 

композиция: приём уподобления, силуэт (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Образ человека в традиционной культуре. Продолжение знакомства 

с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
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Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к 

сказке: композиция, цвет (1 ч) 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание 

родственных цветов (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, 

форма, ритм, симметрия (1 ч) 

Искусство вокруг нас сегодня. Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа. Представление 

о возможности использования навыков конструирования и моделирования в 

жизни человека. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия 

(1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Пейзажи разных географических широт. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, 

композиционный центр, пространственные планы, ритм, динамика (1 ч) 

Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их 

конструктивные особенности, композиция (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём. 

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: 

условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы 

предмета (1 ч) 

Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём. 

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч) 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),отражённые в 
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искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр портрета. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная 

композиция: композиционный центр, колорит(1 ч) 

Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского 

дома. Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика(1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: 

цвет, линия, штрих (1 ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: 

цвет, линия, штрих (1 ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: 

композиция, линия, пятно (1 ч) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различие. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Искусство вокруг нас сегодня. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике 

коллажа (1 ч) 

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 
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Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, 

пространство (2 ч) 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в 

искусстве: образы защитников Отечества (1 ч) 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы 

скульптуры. Выразительность объёмных композиций. Продолжение знакомства 

с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём, 

ритм. 

«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное 

искусство: образы-символы (1 ч) 

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с 

пластическими скульптурными материалами. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём, 

ритм. 

Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: 

региональное разнообразие и национальные особенности (3 ч) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Алгасовская средняя общеобразовательнаяшкола 

Моршанского района Тамбовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа курса  

«Основы религиозных культур  

и светской этики» 

Модуль « Основы православной культуры» 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской учебной программы  
Кураева А. В., модуль «Основы православной культуры»,  4 класс 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Содержание программы 

«Основы православной культуры» 

       Тема 1. Россия — наша Родина.  

Тема 2. Культура  и  религия.  

Тема 3. Человек  и  Бог  в  православии. 

Тема 4. Православная  молитва.  

Тема 5. Библия  и  Евангелие. 

Тема 6. Проповедь  Христа.  

Тема 7. Христос  и  его  Крест. 

Тема 8. Пасха. 

Тема 9. Православное  учение  о  человеке.  

Тема 10. Совесть  и  раскаяние. 

Тема 11. Заповеди. 

Тема 12.  Милосердие  и  сострадание.   

Тема 13. Золотое  правило  этики. 

Тема 14. Храм.  

Тема 15. Икона. 

Тема 16-17. Творческие  работы  обучающихся. Подведение  итогов.                                                                                                                                                                            

Тема 18.Как  христианство  на  Русь пришло. 

Тема 19. Подвиг. 

Тема 20. Заповеди  блаженств. 

Тема 21. Зачем  творить  добро? 

Тема 22. Чудо  в  жизни  христианина. 

Тема 23. Православие  о  Божием  суде. 

Тема 24. Таинство  Причастия. 

Тема 25. Монастырь. 

Тема 26. Отношение  христианина  к  природе. 
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Тема 27. Христианская  семья. 

Тема 28. Защита  Отечества. 

Тема 29. Христианин  в  труде. 

Тема 30. Любовь и уважение  к Отечеству. 

Тема 31 – 34. Итоговые  занятия. Презентации  работ. 

 

Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ КОЛ-ЧАСОВ 

1  Россия – наша родина 1 

2  Религия   и культура 1 

3     Бог и человек в православии 1 

4     Православная молитва 1 

5   Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа  1 

7 Христос и Его Крест 1 

8 Пасха 1 

9.  Православное учение в человеке 1 

10. Совесть и раскаяние 1 

11. Заповеди. 1 

12. Милосердие и сострадание. 1 

13. Золотое правило этики. 1 

14. Храм 1 

15. Икона 1 

16.  Творческие работы учащихся. 1 

17. Подведение итогов 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг  1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о божием суде 1 

24 Таинство Причастия 1 

25 Монастырь  1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Творческие работы учащихся 1 

32-34 Подведение итогов 3 
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Рабочая программа курса  

 «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Модуль « Основы светской этики» 
 

 

 

 
Программа разработана на основе авторской учебной 

программы   М.Т. Студеникина, «Основы светской этики», 
4 класс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   
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Планируемые результаты освоения курса «Основы светской этики» 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Предметные результаты 

*Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

*понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

*формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России; 

* формирование первоначальных представлений об исторической роли этики в 

Российской культуре; 

* становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

*осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

Содержание курса 

     На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 

порядочность, честность и искренность, сострадание и милосердие, мужество терпение и 

терпимость, правда и ложь, равнодушие и жестокость. При изучении основных категорий 

светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - 

его жизни. 

    Изучая основы светской этики, дети знакомятся с основами этикета. Они узнают много 

полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в 

общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида. Ученики познакомятся с 

историей возникновения этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, 

узнают о происхождении тех или иных правил поведения, уяснят смысл, казалось бы, 

хорошо знакомых всем терминов и понятий. 

    На уроках светской этики устанавливаются и реализуются межпредметные связи с 

русским языком, литературным чтением, изобразительным искусством и предметом « 

Окружающий мир» 

    В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований. 

 

Тематическое планирование (34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение в предмет 

Россия -  Родина моя 

1 

2 Этика и этикет 1 

3 Этика и мораль 1 

4 Вежливость 1 

5 Этикет приветствия 1 

6 Добро и зло 1 

7 Благожелательность 1 

8 Дружба и порядочность 1 

9 Отношения в классном коллективе 1 

10 Честность и искренность 1 

11 Гордость и гордыня 1 

12 Обычаи и обряды русского народа  1 

13  Этикет царского обеда.  1 

14 Терпение и труд 1 
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15 Моё любимое дело 1 

16-17 Моё любимое дело 1 

18 Семья 1 

19 Родословная семьи. 1 

20 Семейные традиции 1 

21 Традиции моей семьи 1 

22 Сердце матери 1 

23 Бережное отношение к родителям 1 

24 Правила твоей жизни 1 

25 Культура общения со 

сверстниками и взрослыми 

1 

26 Праздники народов России 1 

27 Праздники народов России 1 

28 Защитники Отечества  1 

29 Защитники Отечества 1 

30 Герои Великой Отечественной 

войны 1941-1945г.г. 

1 

31 Итоговое повторение 1 

32-33 Подготовка к обобщающему уроку 3 

34 Обобщающий урок по курсу 1 
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Рабочая  

учебная программа 

 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
 

Программа разработана в рамках УМК «Перспектива», 

на основе авторской программы, А.П. Матвеева, 1-4 классы. 
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Планируемые результаты  

освоения учебного предмета физическая культура 

1 класс 

 
Предметные  

Учащиеся научатся: 

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

 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 

 демонстрировать уровень физической подготовленности  

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

 способам и особенностям движений и передвижений человека; 

 изменять направления и скорость движения различными способам; 

 составлению и соблюдению режима дня и соблюдению личной гигиены; 

 составлению комплексов утренней зарядки; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. табл. 1). 

                                                                                                                                                                                                                      

Таблица 1 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине из 

виса лежа, кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 

114 

116 – 

118 

113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснут

ься 

пальца

ми пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 

7,0 

6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 



 258 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:    

 правилам выполнения  закаливающих процедур,          

 общим правилам определения уровня развития физических качеств; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. табл. 2). 

                                                                                                                                  

Таблица 2 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе лежа 

согнувшись, кол-

во раз 

14—16 8—13 5—7 13—15 8—12 5—7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143—150 128—142 119—127 136—146 118—135 108—117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, с 

6,0—5,8 6,7—6,1 7,0—6,8 6,2—6,0 6,7—6,3 7,0—6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

Ходьба на лыжах 

1 км 

Без учета времени 

 

3 класс. 
Предметные  

Учащиеся научатся: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Контрольные Уровень 
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упражнения  высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе лежа 

согнувшись, кол-

во раз 

5 4 3 12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150—160 131—149 120—130 143—152 126—142 115—125 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, с 

5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,4 6,3-6,0 6,5-5,9 6,8-6,6 

Бег 1000 м Без учета времени. 

Ходьба на лыжах 

1 км  

Без учета времени. 

 

 

4 класс 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

 характеризовать роль и значение закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

 раскрывать на примерах 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, 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

наблюдения за их динамикой; 

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

координации, гибкости);  

 оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и военной деятельностью; 
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 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять,  передвижения на лыжах; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Контрольные 

упражнения  

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3       

Подтягивание в 

висе лежа 

согнувшись, кол-

во раз 

      18 15 10 

Прыжок в длину с 

места, см 

160—165 150—159 145—149 150—155 140—149 130—139 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, с 

5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,4 6,3-6,0 6,5-5,9 6,8-6,6 

Бег 1000 м, мин. с Без учёта времени 

Ходьба на лыжах 

1 км, мин. с 

Без учёта времени 

 

Нормативы сдают все учащиеся с учётом состояния здоровья и физическим развитием. 

 

 

Особенности оценивания учащихся в зависимости от состояния здоровья. 

 

1. Все учащиеся, независимо от их состояния здоровья и медицинской группы, должны 

иметь четвертные (полугодовые), годовые, итоговые отметки по физической культуре. 

2. В исключительных случаях неаттестоваными могут быть учащиеся в случае отсутствия 

необходимого количества отметок при условии пропуска ими более 2/3 учебного времени. 

3. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к основной группе, оцениваются на 

основе стандартных критериев оценивания обучающегося на уроках физической культуры, 

отраженных в рабочих программах учителей. 
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4. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, осуществляется на общих основаниях, однако при этом исключаются 

те виды движений, которые им противопоказаны по медицинским показаниям. 

 

Оценивание учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к основной или 

подготовительной группе, но временно освобожденных от занятий физической 

культурой (на данный урок, на непродолжительное время после болезни). 

 

1. Все учащиеся, освобождённые от физических нагрузок, находятся в помещении 

спортивного зала или на стадионе под наблюдением учителя физической культуры. 

2. Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или 

иных занятий для этих учащихся на предстоящий урок. Возможно оказание посильной 

помощи в судействе или организации урока, а также выполнение упражнений, не требующих 

физической нагрузки. Оценивание в этом случае происходит на уроке.  

3. Если учащийся не может выполнять физические упражнения, то перед началом урока 

он получает от учителя задание по изучению теоретического материала, самостоятельно 

изучает его, а в конце урока отвечает на вопросы  учителя и получает отметку. 

 

Оценивание учащихся, освобожденных от занятий физической культурой на 

длительное время (четверть, полугодие, год) или учащихся со специальной 

медицинской группой «А» при невозможности организации отдельных занятий для 

этой группы. 

 

1. Учащиеся присутствуют на уроках, но не выполняют практических заданий, сдают 

только теоретический материал. 

2. Возможны следующие формы освоения теоретического материала: 

– изучение теоретических вопросов по учебнику с последующим собеседованием по 

изученному материалу; 

– выполнение проектно-исследовательских и творческих работ (учебные исследования, 

рефераты, создание видеофильмов, презентаций, буклетов, бюллетеней, газет, альманахов 

спортивно-оздоровительной направленности) в соответствии с обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ. 

3. Изучение теоретического материала и выполнение проектно-исследовательских работ 

оценивается учителем по пятибалльной системе. 

4. Если в расписании физическая культура стоит первым или последним уроком, то 

ученик (по предварительному согласованию с учителем и письменному согласованию с 

родителями (законными представителями)) может эти уроки не посещать, самостоятельно 

осваивая теоретический материал с последующим отчетом учителю. 

         Перевод из специальной в подготовительную группу, а затем в основную должен 

производиться совместно врачом и учителем — при условии положительных результатов, 

полученных во время занятий в предыдущей группе. 
 

6. Содержание учебного предмета, курса 

 

1 класс.  

Знания о физической культуре. (2ч) 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека 
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Способы физкультурной деятельности. (5ч) 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Лыжные 

гонки. Передвижение на лыжах; спуски. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Ходьба и бег как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка). 

 

Физическое совершенствование. (92ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. 

Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд.Акробатические упражнения. Упоры, седы, упражнения в группировке, 

перекаты. Акробатические комбинации. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания и переползания. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием  бедра,  прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения 

Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

Подвижные и спортивные игры. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений для развития внимания, силы, ловкости 

и координации движений. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения для 

развития  координации движений, выносливости и быстроты 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; 

упражнения для развития выносливости и координации движений 

На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Баскетбол: передачи и ловля мяча. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, координации 

движений, формирование осанки, развитие силовых способностей.  

На материале легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, 

силовых способностей.  

На материале лыжных гонок: развитие координации, выносливости 

 

 

2 класс.  

Знания о физической культуре. (4ч) 

Из  истории  физической  культуры. 

Как возникли первые соревнования. Понятие «соревнование». Древние соревнования 

и их целевое назначение. Роль и значение соревнований в воспитании детей у древних 

народов. Как появились игры с мячом. 
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Основные причины появления мячей у древних народов. Современные игры с 

использованием различных по форме мячей. 

Как зародились Олимпийские игры. Миф о Геракле. Современные Олимпийские 

игры, их связь с правилами и традициями древних Олимпийских игр. 

 

Способы физкультурной деятельности. (6ч)  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Выполнение   простейших закаливающих процедур. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Измерение длины и массы тела. Определение правильности осанки. Характеристика 

основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости и равновесия. Игры и занятия 

в зимнее время года. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

 

Физическое совершенствование. (92ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений утренней 

зарядки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы: строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения: стойка на лопатках, кувырок вперёд. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий: разнообразные передвижения с элементами 

лазанья, перелезания, переползания. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег с ускорением, челночный бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту. 

Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание малого мяча 

на дальность. 

Лыжные гонки. 
Подвижные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию движений. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения для 

развития выносливости и координации движений. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; упражнения 

для развития выносливости и координации движений. 

Спортивные игры. Футбол: остановка мяча; ведение мяч. Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ведение мяча. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, координации 

движений, формирование осанки, развитие силовых способностей.  

На материале лёгкой атлетики: развитие координации движений, быстроты, 

выносливости, силовых способностей.  

На материале лыжных гонок: развитие координации движений, выносливости. 

 

 

 

 

3 класс.  

Знания о физической культуре. (4ч) 
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Связь занятий физическими упражнениями с трудовой деятельностью народов, 

проживавших на территории Древней Руси. Связь современных соревновательных 

упражнений с двигательными действиями древних людей. 

Понятие  «комплекс физических упражнений». Целевое назначение комплексов 

физических упражнений.  

 

Способы физкультурной деятельности. (6ч) 

Как измерить физическую нагрузку. Связь величины нагрузки и частоты сердечных 

сокращений.  Измерение пульса во время и после выполнения физических упражнений. 

Закаливание – обливание, душ. Правила закаливания обливанием и принятием душа. 

Правила техники безопасности при закаливании. 

 

Физическое совершенствование. (92ч) 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа 

на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Преодоление полосы 

препятствий: разнообразные передвижения с элементами лазанья, перелезания, 

переползания, передвижения по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Прыжковые упражнения в длину и высоту. 

Лыжные гонки. Передвижения, повороты. 

Подвижные игры.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на развитие внимания, силы, ловкости 

икоординации движений. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: прыжки, бег, метание и броски; 

упражнения на развитие координации движений, выносливости и быстроты. На материале 

раздела «Лыжная подготовка»:  эстафеты в передвижении на лыжах; выполнение 

упражнений на выносливость и координацию движений. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; остановка 

мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча. Футбол: удар  

по  неподвижному и катящему мячу; остановка мяча; ведение мяча. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: развитие гибкости, 

формирование осанки, внимания, силы, ловкости и координации движений. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: развитиекоординации 

движений,выносливости и быстроты, силовых способностей.  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: развитие координации движений, 

выносливости. 

 

 

4 класс. 

Знания о физической культуре. (4ч) 

Из истории физической культуры.  Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, организация мест занятий. Выполнение простейших 

закаливающих процедур. 

 

Способы физкультурной деятельности. (6ч) 
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Наблюдения за своим  физическим развитием и физической подготовленностью. 

Цель и задачи наблюдения за показателями индивидуального  физического развития и 

физической подготовленности. Техника выполнения тестовых заданий для определения 

уровня развития основных физических качеств. Оформление результатов измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности в течение учебного года. 

 

Физическое совершенствование. (92ч) 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 
Акробатические    упражнения. Упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, 

стойка на лопатках, кувырки вперёд и назад, Гимнастический мост. 

Акробатические комбинации: 

1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 

Опорный прыжок через гимнастического козла. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перевороты, перемахи. Гимнастическая комбинация: из 

виса стоя присев толчком двумя ногами переворот назад, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: прыжки в высоту. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход. 

Подвижные игры. 

Спортивные игры. 

Футбол: удар  по  неподвижному и катящему мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: развитие гибкости, 

координации движений, силовых способностей.  

На материале раздела «Легкая атлетика»: развитие скоростно-силовых 

способностей, выносливости и быстроты.  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: развитие выносливости. 

 

 

 

Содержание уроков в подготовительной медицинской группе 

В данной группе можно использовать те же обязательные виды занятий, но при 

условии постепенного освоения упражнений, предъявляющих повышенные требования к 

организму. 
Занятия физической культурой в подготовительной группе проводятся совместно с 

основной группой по учебной программе; обе группы сдают установленные контрольные 

нормативы. При этом дети и подростки, отнесенные к подготовительной медицинской 

группе, нуждаются в некоторых ограничениях нагрузок и постепенном освоении комплекса 

двигательных навыков и умений. Соответственно школьники данной группы нуждаются в 

дополнительных тренировочных занятиях для повышения уровня физической 
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подготовленности. Для этого можно использовать занятия общей физической подготовки, 

организуемые во внеурочной деятельности. 
 

Содержание уроков в специальной медицинской группе 

В основу уроковв специальной медицинской группе проложено содержание общей 

программы, за исключением средств физического воспитания, способных вызывать 

перенапряжения организма, например, физические упражнения, приводящие к 

максимальным и близким к ним напряжениям сердечно-сосудистой системы и опорно-

двигательного аппарата. Кроме того, в учебный материал добавлены специальные 

упражнения оздоровительного характера (корректирующие осанку, дыхательные и др.). 

Уроки не содержат нормативных требований, хотя предусматривают достижение уровня 

физической подготовленности, обеспечивающего успешное развитие. 
Основное место на занятиях отводится гимнастике, поскольку с ее помощью можно 

успешно совершенствовать основные двигательные качества и развивать двигательные 

навыки. К тому же, характер гимнастических упражнений и методика их проведения 

позволяют заранее точно определить оптимальную нагрузку на организм занимающихся и 

ожидаемый педагогический эффект, что весьма важно в работе с СМГ. 
Введены дыхательные упражнения, которыми следует пользоваться на каждом 

уроке. Обращается особое внимание на воспитание правильной осанки и на укрепление 

мышц спины и живота. Для снижения утомления и повышения работоспособности широко 

используются упражнения для расслабления мышцу.  
Вместе с тем из гимнастики в СМГ полностью исключены лазанье по канату, 

подтягивание и акробатические упражнения, связанные с натуживанием, продолжительными 

напряжениями, вызывающими длительную задержку дыхания. 
Из легкой атлетики особое внимание придается строго дозированным ходьбе и бегу, 

т.к. эти виды тренируют и укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Прыжки в длину и в высоту ограничиваются (с укороченного разбега, с трех шагов, не более 

двух, трех прыжков в одном занятии и т.д.). Ограничены упражнения и на скорость, силу, 

выносливость. 
Продолжительность  игр  с  бегом  и  прыжками,   а  также  дистанции  бега 

сокращаются. Например, продолжительность игры с бегом и прыжками не должна 

превышать 5 минут. 
От учителя во всех случаях требуется правильная дозировка нагрузки, совмещения 

бега, прыжков с умеренной ходьбой, успокаивающими и дыхательными упражнениями при 

окончании их. 
Дети и подростки со значительными отклонениями в состоянии здоровья нуждаются 

в занятиях лечебной физической культурой (ЛФК). 
При выраженных нарушениях функций опорно-двигательного аппарата (паралич 

парезы и пр.), а также при более значительных отклонениях в состоянии здоровья 

необходимы занятия лечебной физической культурой. 
 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности обучающихся. 

Примерноераспределениепрограммногоматериала 

 

Разделыпрограммы 1класс 

(часы) 

2 класс 

(часы) 

3 класс 

(часы) 

4 класс 

(часы) 

Знанияфизическойкультуре 3 4 4 4 
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Способыфизкультурной деятельности 4 6 6 6 

Физическое совершенствование. 

Из них: 

-легкая атлетика 

-гимнастика с основами 

акробатики 

-лыжная подготовка 

-подвижные игры 

-спортивные игры 

92 

 

28 

 

14 

14 

27 

9 

92 

 

28 

 

14 

14 

27 

9 

92 

 

28 

 

14 

14 

27 

9 

92 

 

28 

 

14 

14 

27 

9 

Итого     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Здоровейка» 

для учащихся  4 класса 

 

Количество часов в неделю – 35, в неделю – 1 час 
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Составила: 

Зотова Галина Михайловна,  

учитель начальных классов 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровьяу обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 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 специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка»  является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 



 269 

 Учить высказыватьсвоё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценкудеятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

 3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в приложении представлены варианты 

проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 

и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 
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Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью во всем его проявлениях. 

 

                                Содержание курса 

 

Раздел 1  Введение  «Вот мы и в школе». (4 ч.) 

Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? 

Факторы, укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней 

гимнастики для организма. 

Тема 1   «Здоровье и здоровый образ жизни» (1ч.). 

Тема 2..Правила личной гигиены(1ч) 

Тема 3   Физическая активность и здоровье(1ч) 

Тема 4    Как познать себя (Текущий контроль знаний – За круглым столом) 

  

Раздел 2.   Питание и здоровье (5 ч.) 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения 

во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. 

Знания об основных витаминах в продуктах питании; о необходимости 

разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных для здоровья 

продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме 

употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 

Тема 1   Питание необходимое условие для жизни человека 

Тема 2. Здоровая пища для всей семьи 

Тема 3.Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени 

Тема 4.  Секреты здорового питания. Рацион питания 

Тема 5 «Богатырская силушка» Текущий контроль знаний –КВН 

 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках (7 ч.) 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и 

отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, 

направлено на формирование потребности в здоровом образе жизни, 

формирование нравственных представлений и убеждений. 

Тема 1 Домашняя аптечка 

Тема 2.«Мы за здоровый образ жизни» 

Тема 3 Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 

Тема 4«Береги зрение смолоду». 

Тема 5 Как избежать искривления позвоночника 

Тема 6 Отдых для здоровья 

Тема 7 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье Текущий контроль знаний-

викторина 

 

Раздел 4. Я в школе и дома (6 ч.) 

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, 
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направлено на формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения, снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам. 

Тема 1«Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим» 

Тема 2.«Класс не улица ребята! И запомнить это надо!» 

Тема 3 Кукольный спектакль «Спеши делать добро» 

Тема 4 Что такое дружба? Как дружить в школе? 

Тема 5 Мода и школьные будни 

Тема 6 Делу время, потехе час. Текущий контроль знаний -  игра викторина 

 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов(4ч.) 

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор 

"быть здоровым". 

Тема 1Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 

Тема 2.День здоровья «За здоровый образ жизни».  

Тема 3 Кукольный спектакль  Преображенский «Огородники» 

Тема 4 «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности 

Текущий контроль знаний городской конкурс «Разговор о правильном 

питании» 

 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (4ч.) 

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, 

настроение в школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование  

позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, 

стимулирование к самовоспитанию. 

Тема 1 Размышление о жизненном опыте 

Тема 2.Вредные привычки и их профилактика 

Тема 3 Школа и моё настроение 

Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний - итоговая 

диагностика. 

 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год  взрослей» (5 ч.) 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

Тема 1 Я и опасность. 

Тема 2.Игра «Мой горизонт» 

Тема 3   Гордо реет флаг здоровья 

Тема 4  «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни». итоговый контроль 

знаний - Диагностика. Составление книги  здоровья. 

Тема 5  Игра «Здоровый образ жизни». 
 

 

 

                            Календарно-тематическое планирование 

 

   Дата  
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№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего,  

час. 

Пл 

 

 

фак 

 

 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4   

1.1 «Здоровье и здоровый образ жизни» 1   

1.2 Правила личной гигиены 1   

1.3 Физическая активность и здоровье  1   

1.4 Как познать себя 1  

 

 

 

 

 

II Питание и здоровье 5   

2.1 Питание необходимое условие для жизни 

человека 

 

1   

2.2 Здоровая пища для всей семьи 1   

2.3 Как питались в стародавние времена  и 

питание нашего времени 

1   

2.4 Секреты здорового питания. Рацион 

питания 

   

2.5 «Богатырская силушка» 1   

III Моё здоровье в моих руках 7   

3.1 Домашняя аптечка 1   

3.2 «Мы за здоровый образ жизни» 1   

3.3 Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 1   

3.4 «Береги зрение с молоду». 1   

3.5 Как избежать искривления позвоночника 1   

3.6 Отдых для здоровья 1   

3.7 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье 1   

IV Я в школе и дома 6   

4.1 «Мы здоровьем дорожим – соблюдая 

свой режим» 

1   

4.2 «Класс не улица ребята 

И запомнить это надо!» 

1   

4.3 Кукольный спектакль 

 «Спеши делать добро» 

1   

4.4 Что такое дружба?  Как дружить в 

школе? 

1   

4.5 Мода и школьные будни 1   
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4.6 Делу время, потехе час. 1   

V Чтоб забыть про докторов 4   

5.1 Чтоб болезней не бояться, надо спортом 

заниматься 

1   

 5.2 Спортивный праздник 

«За здоровый образ жизни» 

1   

 5.3 Кукольный спектакль 

 Преображенский «Огородники» 

1   

 5.4  «Разговор о правильном питании» 

Вкусные и полезные вкусности 

1   

VI Я и моё ближайшее окружение 4   

6.1 Размышление о жизненном опыте 1   

6.2 Вредные привычки и их профилактика 1   

6.3 Школа и моё настроение 1   

6.4 В мире интересного. 1  

 

 

 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 5   

7.1 Я и опасность. 1   

7.2 Игра «Мой горизонт» 1   

7.3 Гордо реет флаг здоровья 1   

7.4 

 

7.5 

«Умеете ли вы вести здоровый образ 

жизни» 

Игра « Здоровый образ жизни». 

1 

 

1 
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ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Уроки милосердия» для учащихся  1-3 классов 

 

Количество часов – 103, в неделю – 1 час 

Срок обучения 3 года 

 

Программу составила Королева А.А., 

учитель начальных классов 

 

 

1. Результаты освоения курса «Уроки милосердия» 

 

1 класс 

Планируемые результаты освоения программы «Уроков милосердия» 

обучающимися 1 класса представлены на двух уровнях – личностном и 

метапредметном. 

В результате освоения предметного содержания по «Урокам 

милосердия» у обучающихся, оканчивающих 1 год обучения, формируются 

учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

уважительное отношение к созидательной деятельности человека 

на благо семьи, окружающего мира; 

установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём 

поведении. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

составлять план выполнения задач, решения проблем творческого 

характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 
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осваивать способы решения проблем творческого характера. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

ориентироваться в учебных пособиях (система обозначений, 

структура текста, словарь, содержание); 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя материалы учебника (под руководством 

учителя); 

понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков; 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

получат возможность научиться: 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах; 

выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

осознавать ценность семьи, человеческой жизни 

анализировать и оценивать поведение и поступки людей 

соблюдать правила нравственных взаимоотношений в коллективе, 

свободно общаться в типовых ситуациях повседневности 

 

2 класс 

В результате освоения предметного содержания по «Урокам 

милосердия» у обучающихся, оканчивающих 2 год обучения, формируются 

учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на 

благо семьи, окружающего мира; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

 работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ); 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебных пособиях (система обозначений, структура 

текста, словарь, содержание); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя); 

 понимать информацию, представленную в виде текста,  рисунков; 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах; 

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать ценность семьи, человеческой жизни, основных норм 

религиозной морали, понимание их конструктивных отношений в семье, 

обществе и с окружающей природой 

 осмысливать духовно-нравственный опыт предшествующих 

поколений, определять свою позицию 

 анализировать и оценивать поведение и поступки людей 

 соблюдать правила нравственных взаимоотношений в коллективе, 

свободно общаться в типовых ситуациях повседневности 

 осмысливать, почему нужно уважительно относиться к культуре и 

традициям своего и других народов 
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3 класс 

В результате освоения предметного содержания по «Урокам 

милосердия» у обучающихся, оканчивающих 3 год обучения, формируются 

учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на 

благо семьи, окружающего мира; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с 

учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

 работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ); 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебных пособиях (система обозначений, структура 

текста, словарь, содержание); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков; 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
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 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах; 

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать ценность семьи, человеческой жизни, основных норм 

религиозной морали, понимание их конструктивных отношений в семье, 

обществе и с окружающей природой 

 осмысливать духовно-нравственный опыт предшествующих 

поколений, определять свою позицию 

 анализировать и оценивать поведение и поступки людей 

 соблюдать правила нравственных взаимоотношений в коллективе, 

свободно общаться в типовых ситуациях повседневности 

 осмысливать, почему нужно уважительно относиться к культуре и 

традициям своего и других народов. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса «Уроки милосердия» 

1 класс 

Блок 1. Милосердие в семье 

Родители и дети. Семья-это остров любви, послушания. Жадность – 

причина разлада в семье. Лучше папы друга нет.  Дедушки, бабушки и внуки. 

Общие дела у дедушек и бабушек с внуками.  Братья и сёстры. Друзья. 

Причины ссор.  Способы предотвращения ссор. Братская любовь крепче 

каменных стен. Утешение друга в болезни. Добрые и некрасивые слова.  

Блок 2. Милосердие к ближним 

Рождество Христово. События праздника. Традиции праздника. Светлая 

Пасха. Традиции праздника. Милосердие к больным, сиротам.  

Блок 3. Доброе отношение к природе 

Наши маленькие друзья. Отношение к домашним животным. Бездомные 

животные.  Доброе отношение к птицам.  

2 класс 

Блок 1. Милосердие в семье 

Родители и дети. Семья-это остров любви, послушания, доверия и 

помощи друг другу. Семья-это остров заботы. Род. Предки. Потомки. 

Родословное древо.  Именины.  Забота о старших.  Братья и сёстры. Умение 

слышать и слушать. 

 

Блок 2. Милосердие к ближним 

Друзья. Одноклассники. Добрые и некрасивые слова. Гордость – причина 

разлада добрых отношений. Настоящий друг. Встреча новеньких в классе. 

Рождество Христово. Православные традиции праздника.  Светлая Пасха. 
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Традиции праздника. Милосердие к слабым, больным. Понятие «каменное 

сердце». 

 

Блок 3. Доброе отношение к природе 

Бережное отношение к растениям.  Наши пернатые друзья. Праздник 

Благовещение. Обычай выпускать птиц на волю в день Благовещения. Счастлив 

человек, который и животных милует.  

 

 

3 класс 

Блок 1. Милосердие в семье 

Семейные традиции.  Чти отца твоего и матерь твою.  Красота истинная и 

ложная. Жертвенная любовь.   

Блок 2. Милосердие к ближним 

Дружба. Истинная и ложная дружба. Лучше ссоры избежать, чем её 

прекращать. Примеры святых по предотвращению конфликтов. Отношения к 

врагам святых людей. Православные традиции праздника Рождества Христова.  

Православные традиции праздника Светлая Пасха.  Кто мой ближний? Золотые 

сердца.  «Не укради!». «Не лги».  Нет больше той любви, если кто положит 

душу свою за друзей своих. Библейские законы войны.  

 

Блок 3. Доброе отношение к природе 

Счастлив человек, который и животных милует. Как аукнется, так и 

откликнется.  

 

 

3. Тематическое планирование 

 

 1 класс 
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№ 

занятия 

Тема занятия 

 

По 

плану 

По 

факту 

1 Родители и дети. Семья-это остров любви, 

послушания.  

  

2. Родители и дети. Семья-это остров доверия и 

помощи друг другу. 

  

3. Родители и дети. Семья-это остров заботы.   

4. Родители и дети. Жадность – причина разлада в 

семье. 

  

5. Родители и дети. Творческая работа: «Солнышко 

для мамы». 

  

6. Родители и дети. Лучше папы друга нет. Проект: 

«Подарок для папы». 

  

7. Дедушки, бабушки и внуки.   

8. Дедушки, бабушки и внуки. Общие дела у 

дедушек и бабушек с внуками. 

  

9. Дедушки, бабушки и внуки. Общие дела у 

дедушек и бабушек с внуками. 

  

10. Дедушки, бабушки и внуки. Проект: «Панно из 

ткани: «Дача для дедушки и бабушки»». 

  

11. Братья и сёстры. Друзья. Причины ссор. Способы 

предотвращения ссор. 

  

12. Братья и сёстры. Друзья. Братская любовь крепче 

каменных стен. 

  

13. Братья и сёстры. Друзья. Утешение друга в 

болезни. 

  

14. Братья и сёстры. Друзья. Добрые и некрасивые 

слова. 

  

15. Братья и сёстры. Друзья. Спортивные игры.   

16. Братья и сёстры. Друзья. Весёлые игры.   

17. Братья и сёстры. Друзья. Проект: «Подарок 

другу».  

  

18. Рождество Христово. События праздника.   

19. Рождество Христово. Традиции праздника.   

20. Рождество Христово. Проект: «Рождественская 

мастерская». 

  

21. Светлая Пасха. Традиции праздника.   

22. Светлая Пасха. Проект: «Пасхальная радость».   

23. Милосердие к больным, сиротам. Групповой 

проект: «Спешите 

делать добро». 

  

24. Милосердие к больным, сиротам. Групповой 

проект: «Спешите 

делать добро». 
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2 класс 

№ занятия Тема занятия 

 

По 

плану 

По 

факту 

1 Родители и дети. Семья-это остров любви, 

послушания, доверия и 

помощи друг другу. 

  

2. Родители и дети. Семья-это остров заботы.   

3. Родители и дети. Проект: «Подарок 

родителям». 

  

4. Родители и дети. Проект: «Подарок 

родителям». 

  

5. Род. Предки. Потомки.   

6. Род. Предки. Потомки. Родословное древо.   

7. Именины   

8. Проект: «День Именин».   

9. Забота о старших.   

10. Забота о старших. Проект: «Тряпичная кукла».   

11. Групповой проект: «Ковёр для дедушки и 

бабушки». 

  

12. Братья и сёстры. Умение слышать и слушать.   

13. Друзья. Одноклассники. Добрые и некрасивые 

слова. 

  

14. Друзья. Одноклассники. Гордость – причина 

разлада добрых отношений. 

  

15. Друзья. Одноклассники. Настоящий друг.   

25. Милосердие к больным, сиротам. Групповой 

проект: «Спешите 

делать добро».  

  

26. Милосердие к больным, сиротам. 

Благотворительный концерт. 

  

27. Наши маленькие друзья. Отношение к домашним 

животным. 

  

28. Наши маленькие друзья. Бездомные животные.   

29. Наши маленькие друзья. Проект: «Домик для 

моих питомцев». 

  

30. Наши маленькие друзья. Доброе отношение к 

птицам. Проект: «Кормушка». 

  

31. Наши маленькие друзья. Проект: «Домик для 

птиц». 

  

32. Наши маленькие друзья.   

33. Наши маленькие друзья.   
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16. Друзья. Одноклассники. Встреча новеньких в 

классе. 

  

17. Друзья. Одноклассники. Проект: «Правило 

отношения с друзьями». 

 

  

18. Рождество Христово. Православные традиции 

праздника. 

  

19. Рождество Христово. Проект: «Рождественская 

мастерская». 

  

20. Рождество Христово. Подготовка 

благотворительного концерта. 

  

21. Светлая Пасха. Традиции праздника.   

22. Светлая Пасха. Проект: «Пасхальная радость».   

23. Светлая Пасха. Подготовка благотворительного 

концерта. 

  

24. Милосердие к слабым, больным. Понятие 

«каменное сердце». 

  

25. Милосердие к слабым, больным.   

26. Бережное отношение к растениям.   

27. Наши пернатые друзья. Проект: «Украсим 

гнездо». 

  

28. Праздник Благовещение. Обычай выпускать 

птиц на волю в день Благовещения. 

  

29. Счастлив человек, который и животных милует.   

30. Счастлив человек, который и животных милует.   

31. Групповой проект: «На озере».   

32. Групповой проект: «На озере».   

33. Групповой проект: «На озере».   

34. Счастлив человек, который и животных милует.   

 

3 класс 

 

№ занятия Тема занятия 

 

По 

плану 

По 

факту 

1 Семейные традиции.   

2. Семейные традиции.   

3. Чти отца твоего и матерь твою. Пятая заповедь 

Закона Божия. 

  

4. Чти отца твоего и матерь твою. Пятая заповедь 

Закона Божия. 

  

5. Проект: «Чти отца твоего и матерь твою».   
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6. Чти отца твоего и матерь твою. Пятая заповедь 

Закона Божия. 

  

7. Праздник День семьи.   

8. Красота истинная и ложная.   

9. Жертвенная любовь.   

10. Жертвенная любовь.   

11. Жертвенная любовь.   

12. Дружба. Истинная и ложная дружба.   

13. Лучше ссоры избежать, чем её прекращать. 

Примеры святых по предотвращению 

конфликтов. 

  

14. Лучше ссоры избежать, чем её прекращать. 

Примеры святых людей по предотвращению 

конфликтов. 

  

15. Лучше ссоры избежать, чем её прекращать. 

Отношения к врагам святых людей. 

  

16. Православные традиции праздника Рождества 

Христова. 

  

17. Проект: «Выпуск журнала «Вифлеемский 

звон»». 

  

18. Православные традиции праздника Светлая 

Пасха. 

  

19. Проект: «Выпуск журнала «Вифлеемский 

звон»». 

  

20. Кто мой ближний?   

21. Золотые сердца.   

22. Золотые сердца.   

23. «Не укради!» Восьмая заповедь Закона Божия.   

24. Проект: «Исполни заповедь «Не укради!»».   

25. Золотые сердца.   

26. «Не лги». Девятая заповедь Закона Божия.   

27. Нет больше той любви, если кто положит 

душу свою за друзей своих.  

  

28. Проект: «Времён связующая нить…».   

29. Библейские законы войны.   

30. Счастлив человек, который и животных 

милует. 

  

31. Как аукнется, так и откликнется.   

32. Проект: «Сделаем всё, что можем».   

33. Проект: «Сделаем всё, что можем».   

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
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ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Школьник вышел на дорогу»  

в 4 классе 

 

Количество часов – 34, в неделю – 1 час 

 

                      Программу составили: 

Щербакова Татьяна Викторовна 

                                              учитель начальных классов, 

                                                   Водопьянова Татьяна Ивановна, 

                                            учитель начальных класов 

 

Ожидаемые  результаты  освоения курса 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  

«Ты -  пешеход и пассажир»»; 

способность к самооценке; 

начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные 

навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

умение ставить и формулировать проблемы; 

навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера; 

установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 

использование речи для регуляции своего действия; 

адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 

работать в группе, ставить вопросы;обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество;  
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слушать собеседника; 

договариваться и приходить к общему решению;  

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты 

Учащиеся будут уметь применять знания Правил дорожного движения на 

практике, выделять нужную информацию; читать информацию по дорожным 

знакам; оценивать дорожную ситуацию. 

Иметь навыки дисциплины, осторожности, предвидения опасности на дороге   

не переходящие в чувство боязни и страха. 

Знать: историю возникновения ПДД; безопасный путь из дома до школы, 

дорожные знаки; сигналы светофора;  

виды транспорта; причины ДТП; правила поведения в транспорте.  

Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Мы знаем правила 

дорожного движения». 

 

Содержание программы 

1.Наш путь в школу и новые маршруты,  

Рассказ о микрорайоне, в котором находится школа. Подробный анализ 

окружающей обстановки микрорайона школы. Ближайшие остановки 

общественного транспорта. Наиболее опасные места.Разбор конкретных 

маршрутов движения учащихся, которыми они часто пользуются.  

Умение правильно выбрать безопасную, дорогу в школу, магазин, 

библиотеку, на стадион и т, п. 

2.Проверка знаний правил дорожного движения. 

Повторение материала   по   правилам   дорожного   движения, пройденного в 

IIIклассе. 

Примеры дорожно-транспортных происшествий, с учащимися в городе, 

поселке (по материалам местной Госавтоинспекции) и обсуждение поведения 

детей, нарушающих правила движения. 

3.Движение учащихся  группами и  в колонне. 

Порядок  движения  учащихся   группами   по   тротуару,обочине дороги, 

пешеходному переходу. Порядок движения учащихся в колонне. 

Правила посадки группы учащихся в общественный транспорт. 

4.Труд водителя. 

Работа водителя —это напряженный и ответственный труд. Обязанности 

водителя 'ПО обеспечению безопасности движения. Соблюдение правил 

дорожного движения пешеходами обеспечивает их личную безопасность и 

облегчает работу водителей. Беседа водителей автотранспортного предприятия 

с учащимися. 

5.Отряды юных инспекторов движения. 

Деятельность отрядов юных инспекторов движения. Основные направления 

отрядов. Прием в члены отряда юных инспекторов движения. 

6.Предупредительные  сигналы  водителей. 
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Подача предупредительных сигналов световыми указателями поворотов или 

рукой. Значение этих сигналов для водителей и пешеходов. 

7. Специальные сигналы. 

Специальные автомобили: скорой медицинской помощи, пожарные,   

милицейские,   аварийные.  Специальные милицейские мотоциклы. 

Преимущественное право проезда водителей автомобилей и мотоциклов, 

оборудованных специальными звуковыми сигналами и проблесковым ма-

ячком. 

Что должен делать пешеход, услышав и увидев эти сигналы? 

Рассказ о дорожно-патрульной службе ГАИ. 

8.Практические занятия на   специально   размеченной площадке. 

Движение групп учащихся по проезжей части площадки, автодрома, 

автогородка и т. п. на самокатах, велосипедах и педальных автомобилях. 

Движение учащихся по тротуарам и пешеходным переходам. «Водители» 

подают предупредительные сигналы, «пешеходы» следят за этими сигналами и 

учитывают их при переходе улицы.  

9.Назначение транспортных и пешеходных светофоров. Проведение 

конкурса «Лучший регулировщик» поможет проконтролировать знания 

учащихся. 

10.Знакомство с понятиями «Государственная инспекция 

дорожногодвижения» и «Дорожно – патрульная служба». Действия 

сотрудников ДПС. Взаимодействия сотрудников ДПС с участниками 

дорожного движения должны основываться на строгом соблюдении 

законности.  

11.Итоговое занятие. 

Просмотр диафильмов и кинофильмов по безопасности движения. Обсуждение 

просмотренного. Викторина по безопасности движения. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы раздела Коли-

чест-

во  

часов 

Дата про-

ведения 

По 

пла-

ну 

Фак-

ки 

1 Наш путь в школу и новые маршруты.   1 5.09  

2 Тестирование по ПДД. 1 12.09  

3 Как выбрать безопасную дорогу в школу, 

магазин, библиотеку, на стадион и т.п. 

1 19.09  

4 Проектная работа по теме: «Дорожные 

ситуации». 

2 26.09 

3.10 

 

5 Улицы с односторонним и двусторонним 

движением. 

1 10.10  

6 Правила перехода улицы. 1 17.10  
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7 Движение учащихся группами,  в колонне 2 24.10 

7.11 

 

8 Элементы улиц и дорог 1 14.11 

21.11 

 

9 Что мешает вовремя увидеть опасность на 

дорогах. 

1 28.11  

10 Нерегулируемые перекрестки. Понятие 

«равнозначные» и «неравнозначные» дороги. 

1 5.12  

11 Дорожная разметка и ее предназначение 2 12.12 

19.12 

 

12 Конкурс–игра «Дисциплинированный 

пешеход» 

1 26.12  

13 Встреча с инспектором дорожной полиции 1 16.01  

14 Труд водителя. 2 23.01 

30.01 

 

15 Условия безопасности при пользовании 

общественным транспортом 

1 6.02  

16  Отряды юных инспекторов движения.  1 13.02  

17 Предупредительные сигналы водителей. 2 21.02 

28.02 

 

18 Специальные сигналы. 1 7.03  

19 Проезд специальных транспортных средств. 1 14.03  

20 Практическое занятие. 2 22.03 

11.04 

 

21 Причины несчастных случаев и аварий на 

улицах и дорогах. 

2 18.04 

25.04 

 

22 Предупредительные сигналы транспортных 

средств 

1 2.05  

23 Закрепление знаний сигналов светофора и 

регулировщика. 

1 9.05  

24 Железнодорожный переезд 1 16.05  

25  ГИБДД и ДПС. 1 23.05  

26 Тесты на знание ПДД. 1 30.05  

27 Итоговое занятие.   1 30.05  

 ИТОГО 34   
 

 

 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 
 

«Занимательная математика» 
Срок реализации 4 года. 
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Составитель: 

Шарова Светлана Николаевна,  

учитель начальной школы 

 

 

Планируемые результаты освоения учащимися  

программы курса «Занимательная математика» 

Данная программа создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает 

у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта.  

 

1 класс 

Личностные результаты 

 осознание роли математики в жизни людей; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 сравнивать   разные   приемы   действий, выбиратьудобные   способы   для 

выполнения конкретного задания; 

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задач; 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений    для 

работы с числовыми головоломками; 

 анализировать   правила   игры.   Действовать   в   соответствии   с   заданными 

правилами. 

 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу; уметь слушать, извлекая нужную 

информацию; 

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы; 

 воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 

Коммуникативные УУД 

 слушать и понимать речь других; 
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 работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, язык, историю.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 различать способ и результат действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников, 

родителей; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения 

учебных и коммуникативных задач; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

 

Познавательные УУД 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 установление причинно-следственных связей, построению логической цепи 

рассуждений. 

 осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 

Коммуникативные УУД 

 работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.  

 

3 класс 

Личностные результаты 

 осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и 

хороший ученик; 

 стремление к самоизменению - приобретению новых знаний и умений.  
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Метапредметные результаты 

РегулятивныеУУД 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 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; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

 

Познавательные УУД 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

 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.  

 

4 класс 

Личностные результаты 

 внутренняя позиция обучающегося на уровне понимания необходимости 

учения; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности  

мышления. 

 

Регулятивные УУД  

 самостоятельно формулировать проблему исследовательского проекта; 

 составлять план решения учебной проблемы, работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 осуществлять контроль за собственной деятельностью, вносить необходимые 

коррективы; 
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 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 

и работыдругих в соответствии с этими критериями; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные УУД 

 строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте, его 

строении и свойствах; 

 пользоваться различными источниками информации; 

 обобщать, т. е. выводить общность для целого ряда или класса единичных 

объектов; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

 правильно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

 

Содержание для 1 класса 

№ 

п/п 

Перечень разделов  Содержание разделов 

1. Математические 

развлечения 

Наделение предметов новыми 

свойствами. Перенос свойств. 

Рассмотрение положительных и 

отрицательных сторон одних и тех же 

свойств предметов. Логические 

упражнения.  

2.  Математика вокруг нас Функциональные признаки предметов. 

Установление общих признаков. 

Выделение основания для сравнения. 

Сопоставление объектов по данному 

основанию. Логические задачи. Задачи–

шутки. Логические игры. 

3. Шифры  Хаотичный и систематический перебор 

вариантов. Придумывание шифров, 

использование шифров в играх и в 

жизни. 
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4. Узоры Свойства предметов. Множества 

предметов, обладающих указанным 

свойством. Целое и часть. 

Признаки предметов.  

Действия предметов 

Последовательность действий в 

составлении математических узоров, 

заданная устно и графически. Порядок 

действий, ведущий к заданной цели.  

5. Так учились в старину Высказывания. Истинные и ложные 

высказывания. Отрицания. Логическая 

операция. Решение логических задач. 

  

 

 

Содержание для 2 класса 

№ 

п/п 

Перечень разделов  Содержание разделов 

1. Свойства, признаки и 

составные части 

 

Определения. Ошибки в построении 

определений. Закономерность в числах и 

фигурах, буквах и словах. 

2. Сравнение  Сходство. Различие. Существенны и 

характерные признаки. Упорядочение 

признаков. Правила сравнения. 

3. Взаимосвязь между 

видовыми и родовыми 

понятиями 

Противоположные отношения между 

понятиями. Виды отношений. 

Родовидовые отношения.Упорядочение 

по родовидовым 

Отношениям. 

4. Комбинаторика 

 

 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

5. Элементы логики 

 

 

Истинные и ложные высказывания. 

Правила классификации. 

Причинно-следственные 

цепочки.Рассуждения. Умозаключения. 

6. Развитие творческого 

воображения  

 

Создание собственных картин 

«Игра с закономерностями». 

7. Практический 

материал 

 

Логические упражнения. Логические 

задачи. Интеллектуальные 

викторины. Составление вопросов и 

загадок. Логические игры. 
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Содержание для 3 класса 

№ 

п/п 

Перечень разделов  Содержание разделов 

1. Свойства, признаки и 

составные части 

 

Закономерность в чередовании 

признаков. Классификация по какому-то 

признаку. Состав предметов. 

2. Сравнение  Сравнение предметов по 

признакам.Симметрия. Симметричные 

фигуры 

3. Комбинаторика 

 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

4. Действия предметов Результат действия предметов. Обратные 

действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

5. Элементы логики 

 

 

Логические операции «и», «или». 

Множество. Элементы множества. 

Способы задания множеств. Сравнение 

множеств. Отношения между 

множествами (объединение, пересечение, 

вложенность). 

Выражения и высказывания 

6. Взаимосвязь между 

родовыми и видовыми 

понятиями 

Математические отношения, 

замаскированные в виде задач-шуток 

7. Развитие творческого 

воображения 

Составление загадок, 

чайнвордов.Создание фантастического 

сюжета 

на тему «Состав предметов» 

8. Практический 

материал 

 

Логические упражнения. Логические 

игры. Логические задачи. 

Интеллектуальные викторины 

  

 

Содержание для 4 класса 

№ 

п/п 

Перечень разделов  Содержание разделов 

1. Сравнение  Ситуативная связь между понятиями. 

Образное сравнение. 

2. Комбинаторика 

 

Решение задач с помощью таблиц и 

графов. 

3. Элементы логики Виды отношений между понятиями. 
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Рефлексивность и симметричность 

отношений. Причинно-следственные 

цепочки. Логические связки «и», «или», 

«если… то». Логические возможности. 

Рассуждения. Выводы 

4. Развитие творческого 

воображения 

Оценка ситуации с разных сторон. 

Многозначность. Рассмотрение законов 

логики с точки 

зрения русского языка и окружающего 

мира 

5. Практический 

материал 

 

Логические задачи. Задачи смекалки. 

Житейские задачи. 

Логические игры. 

  

 

 

Календарно - тематическое планирование 1 класс 

 

№п/п 

 
Тема 

Кол-во 

часов  

Дата проведения 

урока 
По 

плану 

По 

факту 

1. Математические развлечения. Игры с 

числами.  

1 7.09  

2. Игры с числами. 1 14.09  

3. Игры с числами. 1 21.09  

4. Логические задачи. 1 28.09  

5. Логические задачи. 1 5.10  

6. Логические задачи. 1 12.10  

7. Логические игры. 1 19.10  

8. Логические игры. 1 26.10  

9. Магические квадраты. 1 2.11  

10 Магические квадраты. 1 16.11  

11. Магические квадраты. 1 23.11  

12. Математика вокруг нас. 1 30.11  

13. Числа в пословицах и поговорках. 1 7.12  

14. Числа в пословицах и поговорках. 1 14.12  

15. Нумерация вокруг нас. 1 21.12  

16. Нумерация вокруг нас. 1 28.12  

17. Математика в кулинарии. 1 18.01.  

18. Математика в кулинарии. 1 25.01  

19. Шифры. Способы шифрования текстов. 1 1.02  

20. Способы шифрования текстов. 1 8.02  

21. Способы шифрования текстов. 1 22.02  

22. Узоры. Закономерности в узорах. 1 1.03  
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23. Закономерности в узорах. 1 8.03  

24. Узоры на зданиях. 1 15.03  

25. Узоры на одежде. 1 22.03  

26. Узоры на посуде. 1 5.04  

27. Узоры на оружии. 1 12.04  

28. Узоры в оформлении книг. 1 19.04  

29. Магические узоры. 1 26.04  

30. Магические узоры. 1 3.05  

31. Так учились в старину. 1 10.05  

32. Так учились в старину. 1 17.05  

33. Итоговое занятие 1 24.05  

 

 

Календарно - тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

урока 
По плану По факту 

1. Введение 1   

2. Выделение признаков 1   

3. Различие   1   

4. Сходство 1   

5. Существенные признаки 1   

6. Характерные признаки 1   

7. Упорядочение признаков 1   

8. Правила сравнения   1   

9. Значение сравнения 1   

10. Тест «Сравнение» 1   

11. Истинные и ложные высказывания 1   

12. Отрицание высказывания 1   

13. Понятие о классах 1   

14. Правила классификации  1   

15. Вопросы 1   

16. Алгоритм  1   

17. Тест «Алгоритм» 1   

18. Закономерность в числах и фигурах 1   

19. Закономерность в буквах и словах  1   

20. Комбинаторика. Перестановки  1   

21. Комбинаторика. Размещения 1   

22. Комбинаторика. Сочетания 1   

23. Причина и следствие 1   

24. Причинно-следственные цепочки 1   

25. Противоположные отношения между 

понятиями 

1   
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26. Отношения: род/вид 1   

27. Упорядочивание по родовидовым 

отношениям 

1   

28. Виды отношений  1   

29. Тест «Отношения» 1   

30. Определения 1   

31. Ошибки в построении определений 1   

32. Суждения 1   

33. Итоговый тест  1   

34. Итоговое занятие 1   

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 3 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 
Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

урока 
план  факт 

1. Введение  1   

2. Закономерности в чередовании признаков  1   

3. Классификация по какому-то признаку 1   

4. Сравнение предметов по признакам 1   

5. Тест «Сравнение» 1   

6.  Состав предметов 1   

7. Логические упражнения. Игра «Угадай 

предмет» 

1   

8. Найди отличия 1   

9. Действия предметов. Игра «Кто так де- 

лает?» 

1   

10. Комбинаторика. Перестановки, размещения  1   

11. Функциональные признаки предметов 1   

12. Симметрия. Симметричные фигуры  1   

13. Логическая операция «и» 1   

14. Координатная сетка 1   

15. Решение логических задач и задач- 

шуток 

1   

16. Результат действия предметов 1   

17. Обратные действия 1   

18. Математические отношения, 

замаскированные в виде задач-шуток 

1   

19. Тест «Отношения» 1   

20. Порядок действий, последовательность 1   
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событий 

21. Комбинаторика. Размещение, сочетание 1   

22. Составление загадок, чайнвордов 1   

23. Множество 1   

24. Элементы множества 1   

25. Классификация по одному свойств 1   

26. Тест «Классификация 1   

27. Способы Сравнение множеств задания 

множества 

1   

28. Отношения между множествами 

(объединение, пересечение, вложенность) 

1   

29. Решение задач с использованием понятий о 

множествах 

1   

30. Выражения и высказывания  1   

31. Высказывания со связками «и», «или 1   

32. Отрицание   1   

33. Итоговый тест 1   

34. Итоговое занятие 1   

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 Дата 

проведения 

урока 
Кол-

во 

часов 

план факт 

1. Введение  1   

2. Повторение основных мыслительных 

операций  

1   

3. Причинно-следственные цепочки 1   

4. Интегрированный: логика в окружающем мире 1   

5. Интегрированный: логика в русском 

языке 

1   

6. Виды отношений между понятиями 1   

7. Комбинаторика. Решение задач с по- 

мощью таблиц 

1   

8. Понятие о графах 1   

9. Рефлексивность отношений 1   

10. Симметричность отношений 1   

11. Тест «Отношения между понятиями»  1   

12. Классификация 1   

13. Язык и логика. Фразеологизмы 1   

14. Язык и логика. Образность и меткость 1   
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речи 

15. Язык и логика. Речевые ошибки 1   

16. Язык и логика. Пословицы 1   

17. Тест «Язык и логика» 1   

18. Работа над ошибками. 1   

19. Логические связки «или», «и» 1   

20. Логическая связка «если… то» 1   

21. Логические возможности 1   

22. Ситуативная связь между понятиями 1   

23. Оценка ситуации с разных сторон 1   

24. Образное сравнение  1   

25. Синонимы. Многозначность  1   

26. Антонимы 1   

27. Тест «Языковая логика» 1   

28. Работа над ошибками 1   

29. Комбинаторика. Решение задач с по- 

мощью графов 

1   

30. Рассуждения 1   

31. Выводы в рассуждениях 1   

32. Юмор и логика 1   

33. Юмор и логика 1   

34. Конкурс эрудитов 1   

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО  ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ  НАПРАВЛЕНИЮ 

для обучающихся 1-4классов 

Я – гражданин России 
 

 

Составитель: 

Королева А.А.,  

учитель начальных классов 

 
 

Планируемые результаты:  

  У учащихся будет формироваться  ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, законам РФ, старшему 

поколению, к природе. 

 Учащиеся получат возможность приобрести  знания о  страницах истории 

страны, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о моральных нормах и 

правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
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поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

 Учащиеся  получат основы  ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми 

разного возраста, будут неравнодушны к жизненным проблемам других людей,  

сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в 

окружающем мире, в поведении, поступках людей. 

 Школьники получат первоначальные  представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе. 

 У детей младшего школьного возраста будет формироваться личный 

опыт участия в экологических инициативах, проектах, в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке. 

Ценностные установки и планируемые результаты 

Ценностные установки:   

o любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине, закон и 

правопорядок, свобода и ответственность, доверие к людям,   

o долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, 

забота о старших и младших, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, толерантность;  

o родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

o красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие 

художественное творчество. 

Организация работы по программе “Я – гражданин России” в 1-4 классах 

рассчитан на 1 час в неделю (1-2), 2 часа в неделю (3-4) и предполагает 4 

ступени в соответствии с возрастными особенностями учащихся: 

1 ступень – 1 класс «Маленькие Россияне»; 

2 ступень – 2 класс «Моя Малая Родина»; 

3 ступень – 3 класс «Россия – Родина моя»; 

4 ступень – 4 класс «Я – гражданин России». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс «Маленькие Россияне» - 33ч. 

Общий годовой план работы составляет -33ч., из них: теоретических -12, 

практических -21. 

 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать.  

Антиреклама вредных привычек. Диагностика  

2.“Я и семья”(6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен 

им помочь? 

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки.     

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.      
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Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. 

История моего города.   

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу.   

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.    

4.“Я и школа”(8ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. 

Законы жизни в классе. Школа вежливости.  

Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 

Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

5.“Я и мое Отечество”(6ч) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Мои права и обязанности.  

Они защищают Родину.  Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои 

большой войны. Поклон тебе, солдат России. С чего начинается Родина? 

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(4ч) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля.  

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке.   

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

 

 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34ч. 

Общий годовой план работы составляет -34ч, из них: теоретических -13, 

практических -21 

 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

 Диагностика. Сбор игр.  

2.“Я и семья”(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье.  

Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная 

семья. Здесь живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.“Я и культура”(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.       

Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.         

Экскурсии в музеи, вернисажи.  

4.“Я и школа”(6ч) – формирование гражданского отношения к школе. 
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Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. 

Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в 

школе? Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и 

наши права.   

Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного города.      

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского 

союза – наши земляки. Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля.  

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. 

Экология нашего города. День добрых волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

3 класс «Россия – Родина моя» - 68ч. 

Общий годовой план работы составляет -68ч, из них: теоретических -18, 

практических -50 

 

1.“Я и я”(5ч) – формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. 

Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. 

Диагностика. 

2.“Я и семья”(16ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 

Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мой 

папа – мастер на все руки. Мамины помощники. У моих родителей – золотые 

руки.   

Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро! Что такое хорошо, а что 

такое плохо. Панорама добрых дел. 

Пожилые люди – мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция «Красный 

крест». Народный лечебник. Бабушкины советы.  

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи 

одиноким пенсионерам. 

3.“Я и культура”(10ч) – формирование отношения к искусству. 

Раз – словечко, два – словечко – будет песенка. Музыкальная азбука.    

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской.      

Мои любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. 

Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг.  

Новогодняя сказка.   
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Экскурсии в вернисаж, библиотеку.    

4.“Я и школа”(11ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои 

друзья. Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. 

Вежливая улица.  По каким правилам мы живем.  

Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант 

чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой 

десант. Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество”(18ч) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству.  

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. 

Наша страна – Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги 

России. 

Город, в котором я живу. Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, 

как он хорош, мир, в котором ты живешь. История страны в названиях улиц. 

История Отечества.  Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории  

Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, 

защитники Отечества!  

О подвигах женщин в военное время.  

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(8ч) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля. 

Осень в родном городе. Сад на окошке. 

Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. Сад на окошке. 

Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба.    

Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады. 

 

4 класс «Я – гражданин России» - 68ч 

Общий годовой план работы составляет -68ч, из них: теоретических -26, 

практических -42 

 

1.“Я и я”(9ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» 

и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов 

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

2.“Я и семья”(9ч) – формирование гражданского отношения к своей семье.  

День пожилого человека. Песни  бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». 

Моя семья. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои 

семейные обязанности.    

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.   

3.“Я и культура”(9ч) – формирование отношения к искусству. 
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Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.  

О красоте, моде и хорошем вкусе. 

Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных 

инструментов. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица.  

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4.“Я и школа”(9ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка.    

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши 

классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество”(20ч) – формирование гражданского отношения к 

Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. 

Символы нашего края. Государственный праздник– День Согласия и 

примирения. 

Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш 

интерес. 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну 

Законию. Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.   

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой 

Отечественной войны. Память. Города – герои. 

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации  и размещение в 

Интернете лучших работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета”(12ч) – формирование гражданского отношения к планете 

Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Волшебный мир руками детей. Природа в поэзии.     

Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены.  

Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Новый год шагает по 

планете.  Я - житель планеты Земля. Берегите природу.  

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс 

экологических сказок, стихов. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
1 класс «Маленькие Россияне»  - 33ч 

Тема Всего По 

плану 

По 

факту 

1. Праздник первого звонка.  1   

2. Мой школьный дом. Экскурсия по школе. 1   
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2 класс «Моя Малая Родина» - 34 ч 

3. Моя семья – моя радость.   1   

4. Правила поведения в школе. Урок – игра.  1   

5. Экскурсия по школьному саду. 1   

6.  Я, ты, мы. Игра.  1   

7. Кто что любит делать. Конкурс викторина.     1   

8. Мисс Осени.  1   

9. Дары природы. Конкурс поделок из природного 

материала.  

1   

10. Кто мои бабушка, дедушка? В чем я должен им 

помочь? 

1   

11. Моя красивая мама. Конкурс рисунков.  1   

12. Мои права и обязанности. Беседа с творческим 

заданием. 

1   

13. История моего города. Экскурсия в музей 1   

14. Мой сосед по парте. Час откровенного разговора.   1   

15. Законы жизни в классе. Урок – игра. 1   

16. Откуда пришли елочные игрушки. Экскурсия. 1   

17. Фотографии из семейного альбома. Презентация. 1   

18. Школа вежливости. Беседа. 1   

19. Маленькая страна. Экологическая акция. 1   

20. Антиреклама вредных привычек. Конкурс 

рисунков. 

1   

21. Они защищают Родину. Конкурс стихов. 1   

22. Загляните в мамины глаза. Праздник. 1   

23. Встречаем Масленицу. 1   

24. Планета просит помощи. Конкурс рисунков 

посвященные Дню Земли. 

1   

25. Слушаем сказки моей бабушки.    1   

26. Мягкие лапки, а в лапках царапки. Викторина. 1   

27. Поклон тебе, солдат России. Конкурс песен. 1   

28. В гости к зеленой аптеке. Экскурсия в природу. 1   

29. Мои родные – защитники Родины. Фотовыставка. 1   

30. Маленькие герои большой войны. Урок 

Мужества.   

1   

31. Десант чистоты и порядка.  1   

32. Самый красивый школьный двор. Акция. 1   

33. С чего начинается Родина? КВН 

ИТОГО 

1 

33 

  

Тема Всего По 

плану 

По 

факту 

1.Урок Мира. 1   

2. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, 

флаг).  

1   

3. Обязанности ученика в школе. Беседа. 1   

4. Осень в родном городе. Фотоконкурс.   1   
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3 

класс «Россия – Родина моя» - 68ч 

 

5. Подумай о других.  Беседа с элементами игры. 1   

6. Я – ученик. Беседа с творческим заданием.  1   

7. Родной край в древности. Экскурсия в музей.   1   

8. Что посеешь, то и пожнешь. Беседа с элементами 

игры. 

1   

9. Я люблю свою школу. Конкурс сочинений.  1   

10. Мой портфель. Игра – экспромт. 1   

11. Моя любимая мамочка. Презентация. 1   

12. Школьная символика (гимн, герб, флаг) 1   

13. Мой любимый город.  Беседа. 1   

14. Наш город. Конкурс визиток. 1   

15. О чем шепчут названия улиц родного города. 

Конкурс рисунков.  

1 

 

  

16. Самый уютный класс. Конкурс.    1   

17. Экология нашего города. Беседа.   1   

18. День добрых волшебников. Вывешивание 

кормушек. 

1   

19. Я помощник в своей семье. Беседа с элементами 

игры. 

1   

20. Мы и наши права. Урок – игра. 1   

21. Игры на развитие произвольных процессов. 1   

22. Об отце говорю с уважением. Конкурс 

сочинений. 

1   

23. Мама, папа, я – дружная семья. Конкурс – 

соревнование. 

1   

24. По каким правилам мы живем в школе? Игра. 1   

25. Широкая Масленица. Игра. 1   

26. Поэты и писатели нашего города. Выпуск 

буклетов. 

1   

27. Здесь живет моя семья. Заочное путешествие. 1   

28. Уж тает снег, бегут ручьи. Заочное путешествие. 1   

29. День птиц. Выставка рисунков. 1   

30. След Великой Отечественной войны в жизни 

родного края. Экскурсия в музей. 

1   

31. Герои Советского союза – наши земляки. Урок 

Мужества. 

1   

32. Открытка ветерану. Акция. 1   

33. Десант чистоты и порядка. 1   

34. Знай и люби свой край. Викторина. 

ИТОГО 

1 

34 

 

 

 

Тема Всего По 

плану 

По 

факту 

1.Урок милосердия и доброты. 1   

2. Знакомства с символами Российского 

государства. 

1   

3. Мой класс – моя семья. Беседа. 1   
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4. Мои права и обязанности. Беседа о школьном 

Уставе.   

1   

5. Ты и твои друзья. Игра. 1   

6. В гостях у предков. Сказочный марафон. 1   

7. Откуда я родом. Архивные раскопки.   1   

8. Наша страна – Россия. Путешествие по 

страницам журнала. 

1   

9. Осень в родном городе. Фотоконкурс. 1    

10.Что значит быть хорошим сыном и дочерью. 

Беседа. 

1   

11. Вежливая улица. Викторина. 1   

12. Каков я в школе? Анкетирование. 1   

13. Животные из Красной книги. Просмотр 

видеофильма.  

1   

14. Доброта в стихах и сказках. Инсценировка 

отрывков из стихотворений и сказок. 

1 

 

  

15. Кому нужна моя помощь? Разведка добрых 

дел.  

1   

16. Сценки из школьной жизни. 1   

17.Раз – словечко, два – словечко – будет 

песенка. Конкурс песен под караоке. 

1   

18. Люблю тебя, моя Россия. Музыкальный час.  1   

19. Мои любимые книги. Выставка книг. 1   

20. Мы все такие разные. Конкурс рисунков. 1   

21. Почему меня так назвали. Презентация. 1   

22. Уважения достойны. Беседа о пожилых 

людях. 

1   

23. Пожилые люди – мудрые люди. Выставка.     1   

24. Золотые бабушкины руки. Конкурс стихов. 1   

25. Операция «Красный крест». Помощь 

престарелым людям.     

1   

26. Город, в котором я живу. Конкурс рисунков. 1   

27. Моя семья – моя радость. Беседа с 

творческим заданием. 

1   

28. По каким правилам мы живем. Игра. 1   

29. Конституция – основной закон жизни страны. 

Беседа с творческим заданием. 

1   

30. Новогодние зарисовки. Конкурс газет.  1   

31. Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий 

Устюг. Заочное путешествие.   

1   

 

32.Новогодняя сказка. Праздник. 

1   

33. Флаги России. Беседа с творческим заданием. 1   

34. Кто что любит и умеет делать. Викторина. 1   

35. Для чего я рожден? Беседа с творческим 

заданием. 

1   

36. Животные – рекордсмены. Просмотр 

видеофильма.  

1   

37. Чем живет планета  Земля? КВН 1   
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4 

класс «Я – гражданин России» - 68ч 

 

38. Наша республика. Интеллектуальная игра. 1   

39. Мастерская по изготовлению сувениров.  1   

40. Операция «Сувенир». 1   

41. Богатыри земли Русской. Урок – вернисаж.  1   

42. Там, где погиб неизвестный солдат. Выставка 

рисунков. 

1   

43. Они служили в Армии. Конкурс сочинений о 

службе в Армии родных. 

1   

44. Честь имею. Игровая программа. 1   

45. Мой папа – мастер на все руки. Презентация. 1   

46. Мамины помощники. Ролевая игра. 1   

47. О подвигах женщин в военное время. 

Просмотр и обсуждение фильма. 

1   

48. Народный лечебник. Бабушкины советы. 1   

49. У моих родителей – золотые руки. Выставка 

семейных поделок.   

1   

50. Быть человеком. Дискуссия.    1   

51. Дорогая моя столица. Заочное путешествие. 1   

52.Спешите творить добро! Ситуативный 

практикум. 

1   

53. Музыкальная азбука. Викторина. 1   

54. Что такое хорошо, а что такое плохо. Беседа. 1   

55. Панорама добрых дел. Смотр – конкурс. 1   

56. Судьба Земли – наша судьба. Круглый стол. 1   

57. Наша школа в будущем. Конкурс сочинений. 1   

58. День птиц. Викторина. 1   

59. Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты 

живешь. Конкурс стихов.  

1   

60. Дети войны. Литературное чтение. 1   

61. История страны в названиях улиц. 

Презентация. 

1   

62. История Отечества. Аукцион знаний.   1   

63. Вам, защитники Отечества!  Акция.  1   

64. Встреча с местными поэтами.  1   

65. Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и 

порядка.  

1   

66. Сад на окошке. Акция. 1   

67. Путешествие по стране. Интеллектуальная 

игра. 

1   

 

68. Кто хочет стать знатоком истории. КВН     

 

ИТОГО 

1 

 

 

68 

  

Тема Всего По 

плану 

По 

факту 
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1.Поговорим о толерантности. 1   

2. Кто я? Какой я? Беседа с творческим 

заданием 

1   

3. Символика  России.  1   

4. Символы нашего края.  1   

5. Тропы природы. Изготовление поделок из 

бросового материала. 

1   

6. Моя семья. Мини – проект.  1   

7. Наши классные обязанности. Выпуск 

буклетов. 

1   

8. Десант чистоты и порядка. 1   

9. В ответе за тех, кого приучили. Беседа с 

элементами игры.    

1   

10. Я и мой класс. Конкурс рисунков.  1 

 

  

11. Продолжаем изучать Школьный Устав.  1   

12. Игры с младшим братом (сестрой). 1   

13. Правила жизни. Беседа с элементами игры. 1   

14. Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши 

права, дети». 

1   

15. Тест «Познай себя». 1   

16. Письмо самому себе. Конкурс на лучшее 

письмо. 

1   

17. От вершины к корням. Из истории 

появления законов. 

1 

 

  

18. Государственный праздник– День Согласия 

и примирения. 

1 

 

  

19. День пожилого человека. Акция «Доброта 

души». 

1   

20. Песни  бабушек. Конкурс песен.    1   

21. Правила счастливого человека. 

Психологический практикум. 

1 

 

  

22. Откуда я родом. Презентация. 1   

23. Зачем нужно учиться в школе. Диспут. 1   

24. Мой город. Конкурс сочинений. 1   

25. Путешествие в страну Законию. Викторина. 1   

26. Знаменитые писатели и поэты. 

Литературная викторина.  

1 

 

  

27. Хочу и надо. Беседа с элементами игры. 1   

28. Основной закон жизни нашего государства. 

Беседа. 

1   

29. Я и моя семья. Фотовыставка. 1 

 

  

30. Покормите птиц зимой. Мастерская 

кормушек. 

1   

31. Как встречают Новый год в разных странах. 

Игра - путешествие. 

1   

32. Новый год шагает по планете. Презентация. 1   

33. Растения из Красной книги. Просмотр 1   
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видеофильма. 

34. Самое сильное звено. Игровая программа. 1   

35. Панорама добрых дел. 1   

36. Мои семейные обязанности. Проигрывание 

сюжетов. 

1   

37. Мир моих интересов. Беседа с творческим 

заданием. 

1   

38. Наша домашняя коллекция. Презентация. 1   

39. «Можно» и «нельзя» в жизни. Игра – 

упражнение.   

1   

40. Забота о родителях – дело совести каждого. 1   

41. Природа в поэзии. Конкурс стихов.    1   

42. Мой лучший школьный друг. Письмо 

другу.  

1   

43. Герои России. Сообщения учащихся. 1   

45. О подвигах женщин в военное время. 

Просмотр и обсуждение фильма. 

1   

46. Образ русской женщины. Беседа – диалог. 1   

47. О красоте, моде и хорошем вкусе. Диспут. 1   

48. Музыкальный калейдоскоп «Угадай 

мелодию». Музыкальная игра. 

1 

 

  

49. Наше право и наш интерес. Беседа с 

творческим заданием. 

1 

 

  

50. Знаешь ли ты страны мира? Викторина. 1   

51. Масленица. Конкурс на лучший рецепт 

блинов. 

1   

52. Семь чудес света. Просмотр видеоролика. 1   

53. Музыкальные превращения. Предметы быта 

в роли музыкальных инструментов. 

1   

54. Растения – рекордсмены. Просмотр 

видеофильма. 

1   

55. Геральдика – наука о гербах. Беседа. 1   

56. Я - житель планеты Земля. Круглый стол. 1   

57. Берегите природу. Конкурс экологических 

сказок. 

1   

58.Волшебный мир руками детей. Выставка 

детского творчества. 

1   

59. Победа деда – моя победа. Мини – проекты 

о своих героических родственниках.  

1   

60. Герои Великой Отечественной войны. Урок 

Мужества. 

1 

 

  

61. Память. Создание презентации  и 

размещение в Интернете лучших работ. 

1 

 

  

62. Есть такая профессия – Родину защищать. 

Конкурсная  познавательная программа. 

1 

 

  

 

63. Города – герои. Оформление альбома.  

1   

64. Школьный двор. Коллективная 

исследовательская работа. 

1   

65.  Школьный двор. Защита проекта.  1   
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Рабочая программа  

внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 
 

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

 

 

 

 Составили: 

Королева Александра Александрова, 

Кузьмина Елена Николаевна,  

учитель начальной школы, 

Водопьянова Татьяна Ивановна, 

 учитель начальной школы 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы кружка 

«Творческая мастерская мастерская» 

У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

66. Школьный двор. Акция. 1   

67. Мы – россияне. Анкетирование. 1   

68. Я – гражданин России. Игра – викторина. 

 

ИТОГО 

1 

 

68 
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 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

  Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 
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  Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

  Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

  Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

  Сформировать систему универсальных учебных действий; 

 Сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание программы «Творческая мастерская» 

Первый год обучения (33 ч.) 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых 

знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и инструментами 

(пластилин, бумага и картон, бисер и проволока и т.д.), знакомство с историей данных видов 

декоративно – прикладного искусства,  изготовление простейших  декоративно – 

художественных изделий, учатся организации своего рабочего места. 

Введение: правила техники безопасности 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники безопасности. 

II. Пластилинография. 

1.Вводное занятие  «Путешествие в Пластилинию». 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. 

Материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник 

работ с пластилином. 

2. Плоскостное изображение. «Подарки осени». 

 Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени.  

Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

3.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке», «Кактус в 

горшке». 

Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств используемых 

в работе материалов и применение их в работах (раскатывание.  

Практическая часть.Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых объектах. 

Практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством 

пластилинографии. 

4. Плоскостное изображение.  «Рыбка». 

Особенности построения композиции подводного мира. 

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику 

пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и уменя. 

5.«Натюрморт из чайной посуды» 

Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности.  

Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 

6.Рельефное изображение. «Ферма». 

Создание сюжета в полуобъеме. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, с  использованием 

имеющихся навыков работы с пластилином – раскатывание, сплющивание, сглаживание. 

7.Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» .«Божьи коровки на ромашке. 

Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке.  
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Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в 

другой на границе их соединения.  Закрепление технического приема работы с пластилином 

в технике пластилинография. Создание рельефа. 

8.Лепная картина. Формирование композиционных навыков.«Цветы для мамы». 

Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют 

объем и выступают над поверхностью основы. Выполнение тонких и удлиненных лепестков 

с использованием чесноковыжималки. 

9.«Ромашки» 

Трафаретные технологии пластилиновой живописи. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины с использованием трафаретной 

технологии 

10.«Совушка – сова» 

Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, используя имеющиеся 

умения и навыки работы с пластилином – скатывание, расплющивание. Деление целого на 

части при помощи стеки. 

12.«Снегурочка в зимнем  лесу» 

Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание знакомого образа, с опорой на жизненный опыт детей. 

Реализация выразительного, яркого образа 

III. Бумагопластика 
1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования мятой 

бумаги».«Волшебные комочки». Фрукты. 

История возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, инструментах 

и приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием мятой бумаги.  

Способы декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники 

безопасности. 

2.«Фрукты», «Чудо – дерево» 

Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков мятой 

бумаги. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги 

3. «Птенчики». 

Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые сочетания.Практическая 

часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

4.«Снегирь» 

Последовательность выполнение работы.  Пространственные представления. 

Композиционные навыки. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

5.Новогодняя игрушка. Символ года  

История возникновения символов. Последовательность выполнение работы.Практическая 

часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

6.Открытка к Новому году. 

Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы  с использованием мятой 

бумаги. Последовательность выполнение работы. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

7. «Праздничный салют».  

Последовательность выполнение работы в составлении мозаичного панно. 
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 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги 

IV. Бисероплетение 
1.Вводное занятие. 

Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности. 

План занятий. Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Использование 

бисера в народном костюме. Современные направления бисероплетения. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное положение 

рук и туловища во время работы. Правила техники безопасности, ППБ. 

2.Знакомство с основными технологическими приемами  низания на проволоку. 

 Основные приёмы бисероплетения-  параллельное, петельное, игольчатое плетение. 

Комбинирование приёмов.  Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть.Выполнение отдельных элементов 

3.Параллельное низание. 

 Плоскостные миниатюры в технике параллельного низания (утенок, лягушка, гусь, божья 

коровка, черепаха, бабочка, стрекоза, и др.) Основные приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления фигурок животных на плоской основе: параллельное, 

петельное и игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, 

лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть.Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. 

Сборка брошей, брелков или закладок. Подготовка основы для брошей. Составление 

композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление. 

4. Низание крестиками 

Традиционные виды бисероплетения. Низание из бисера “в две нити”: цепочка “в крестик”. 

Различные способы плоского и объёмного соединения цепочек “в крестик”.  Назначение и 

последовательность выполнения. Условные обозначения. Анализ и зарисовка простейших 

схем.  

Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по низанию цепочки 

в крестик.  Изготовление браслета “ёлочка”. Выполнение украшений для кукол, брошей, 

кулонов и брелоков. 

V. Изготовление кукол 
1.Вводное занятие. История куклы. Техника безопасности 

Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать народную куклу. 

Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2.Кукла на картонной основе. 

Традиционные виды аппликации из пряжи. Технология создания силуэтной куклы. История 

русского  народного костюма. 

Практическая часть. Создание картонного силуэта девочки и мальчика в русском народном 

костюме. Оплетение с использованием пряжи. Создание образа. Цветовое решение. 

3.Композиция «В лесу» 

Особенности построения композиции 

Практическая часть. Прикрепление элементов к основе. Создание композиции. 

4.Аппликация. Куклы – актеры. Пальчиковые куклы. 

Разнообразие техники аппликации, а также с различными материалами, используемыми в 

данном виде прикладного искусства. Технология создания кукол, которые одеваются на 

палец из бумаги. 

Практическая часть. Создание героев сказки «Теремок». Цветовое решение. 

 

 

2 год обучения (34ч.) 
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Второй год обучения направлен на использование обучающимися приобретенных умений и 

навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения изделия, работая по  

эскизам, образцам, схемам и доступным знаковым условиям. 

I. Введение: правила техники безопасности 

1.Чему будем учиться на занятиях. 

 Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – 

прикладного искусства. Правила техники безопасности. ППБ. 

II. Пластилинография 

1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». 

Создание композиции в полуобъеме из пластилина.  

Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся 

навыки: придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ соединения 

отдельных частей.  

2. Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний натюрморт» 

Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.  

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

3.Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 

Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

4.Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса» 

Знакомство с жанром ИЗО –пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 

 Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

4.Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка». 

Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных особенностей 

оформления матрешки 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

III. Бумагопластика 
1.История бумаги. Технологии работы с бумагой 

Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. 

Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

2.Цветы из бумаги. 

Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов из 

креповой бумаги. 

Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион. 

3.Снежинки 

Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения снежинок. 

Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки. 

Практическая часть. Плоскостные и объемные снежинки 

4.Новогодняя открытка 

Знакомство с видом вырезания -  силуэтное вырезание. Историческая справка о данном виде 

работы. Технология выполнения силуэтного вырезания. Композиционное построение 

сюжета. 

Практическая часть. Новогодняя открытка. 

IV. Бисероплетение 
1.Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит». 

Знакомство с техникой объемного параллельного плетения. Технология слоистого плетения. 

Практическая часть. «Мышка», «Кит». 

2.Техника параллельного низания. «Бабочка» 

Технология слоистого плетения. Техника двойного соединения. Правила выполнения 

объёмных миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое 

решение. Зарисовка схем выполнения объёмных миниатюр. 
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Практическая часть. «Бабочка» 

3.Аппликация из бисера. «Открытка» 

Понятие «аппликация». Исторический экскурс. Анализ образцов. Приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления аппликации: параллельное, петельное, игольчатое плетение, 

низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения элементов аппликации. 

Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Практическая часть.Выполнение отдельных элементов аппликации. Составление 

композиций. Сборка и закрепление бисерных элементов . Использование аппликации для 

оформления открытки, интерьера. 

4.Бисерная цепочка с петельками. 

Низание из бисера “в одну нить”: простая цепочка, цепочка с бусинками. Назначение и 

последовательность выполнения. Условные обозначения. 

Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по выполнению 

различных подвесок и их подплетению к цепочкам. 

V. Изготовление кукол 

1.Народная кукла. Русские обряды и традиции. 

Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и традициях. 

2.Бесшовные куклы. 

Технология изготовления бесшовных кукол. Материалы и инструменты 

Практическая часть. Кукла на счастье, утешница, веснянки. 

Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

3.Техника – продевания: «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – 

рукодельница» 
Элементы русского народного костюма. Создание образа. Символика кукол. 

Традиционные приемы изготовления куклы. 

Практические занятия.Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

Создание кукол. 

 

3 год обучения (34ч.) 

 

На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении подбирать 

доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в соответствии с 

поставленной задачей. 

I. Введение: правила техники безопасности 
1.Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере.  

Основные декоративные элементы интерьера. Правила техники безопасности. ППБ. 

II. Пластилинография 
1.Пластилинография – как способ декорирования.  

Декорирование предметов собственными силами. Материалы и инструменты. 

2.Фоторамка. 

Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок. Анализ образцов. 

Выбор формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 

Практическая часть. Рамка для детской фотографии – ягодка, цветочная, сердце. Работа с 

инструкцией. Определение порядка работы. 

3.Подсвечник.  

Анализ образцов подсвечников из разных материалов.  Форма и цветовое решение. 

Композиция. Подбор способов и приемов в изготовлении подсвечника.  

Практическая часть.Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения.  

4.Ваза. 
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Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением технологии 

миллефиори.  Ваза как  подарок или часть интерьера. 

Практическая часть. Освоение изученных приемов создания пластин в технике 

миллефиори. Оформление поверхности вазы (пластиковой тары) пластинами. 

5.Объемно – пространственная композиция. 

Общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, 

ритм, симметрия, ассиметрия. Анализ памятников и объектов исторической и современной 

архитектуры. 

Практическая часть. Создание макетов с использованием геометрических фигур 

6.Объемно – пространственная композиция «Сказочный город». 

Беседа о русской средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного. Анализ сказочных 

замков. Техника их выполнения с использованием пластилина и  бросового материала 

(пластиковая тара). Работа с инструкционной картой. 

Практическая часть. Выполнение макета сказочных замков из пластиковой тары и 

пластилина. Последовательное создание элементов композиции. Работа над композицией 

ведется от центра к периферии. 

III. Бумагопластика 
1.Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги. 

Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 

2.Конструирование из бумажных полос. 

Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ готовых изделий. 

Практическая часть.Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. Лебедь, 

цветок, сердце и т. д. 

3.Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. 

Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной 

конструкции плоскостных и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. 

Закручивание круга в конус (низкий), закручивание полукруга в конус (высокий). 

Практическая часть.Освоение способов для создания конкретной игрушки (получение 

конусов, цилиндров). Самостоятельно на  основе конусов и цилиндров  создание разных 

конструкций, изменяя  основные способы, комбинируя их, дополняя полученную основу 

самостоятельно изготовленными разными деталями. Лягушка, зонт, грибы, лиса, мышь,  

IV. Бисероплетение 
1.Техника «французского» плетения (низания дугами). 

Назначение и правила выполнения «французского плетения» 

Практическая часть. Освоение изученных приёмов бисероплетения.  Изготовление 

объёмных цветочков (цветок с круглыми лепестками). 

2.Бисерные «растения» в горшочках. 

Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов. Комбинирование приёмов. 

Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: букета 

цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. Подготовка 

основы. Прикрепление элементов композиции к основе.  

3.Объемные картины – панно, выполненные на проволоке. 

 Техника двойного соединения. Правила выполнения объёмных миниатюр на проволоке. 

Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. Зарисовка схем 

выполнения объёмных миниатюр. 

Практическая часть.  Плетение объёмных миниатюр на основе изученных приёмов. 

Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Составление 

композиции. Прикрепление элементов композиции к основе.  Оформление. 

V. Изготовление кукол 

1.Сувенирная кукла. 
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Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по созданию сувенирной куклы. 

2.Оберег. Символика оберегов. Домовенок 
Оберег -  как субъектом культуры и истории. Традиционные обереги.  Материалы и 

инструменты. 

Практическая часть. Домовенок.  Последовательность выполнения работы по 

инструкционной карте. Презентация готовых работ 

3.Кукла – шкатулка 
Беседа с демонстрацией образца. Материалы и инструменты. 

Практическая часть. Кукла – шкатулка. Последовательность выполнения работы по 

инструкционной карте. Презентация готовых работ. 

 

 

4 год обучения (34ч.) 

 

Четвертый  год направлен  на обучение учащихся проектной деятельности: разрабатывать  

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать как в 

собственной творческой деятельности, так и в работе малыми группами.  

I. Введение: правила техники безопасности 
1.Чему будем учиться на занятиях. 

 Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно – 

прикладного искусства. Работа над проектом. Правила техники безопасности. ППБ. 

II. Пластилинография 
1.Панно из пластилина. 

Знакомство с принципами работы 

Краткая беседа о содержании работы в технике пластилинография на прозрачной основе (с 

использованием бросового материала). 

2.Этапы и способы нанесения рисунка на основу. 

 Технология создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Перенесение 

рисунка на прозрачную основу. 

Практическая часть.Проект. Подбор эскиза  для работы. Рисунок под 

основой располагается так, чтобы со всех сторон было примерно равное 

расстояние.  Нанесение рисунка на основу с верхней части. Контур рисунка 

выполняется тонкими линиями.  
3.Подбор цветовой гаммы. 

 Нанесение пластилина на прозрачную основу. Выбирая цвета изображения и фона, 

нужно помнить о контрастности и сочетании цветов.  

Практическая часть.  Выполнение практической работы 

4.Тематические композиции. 

Самостоятельное использование освоенных способов для создания новых, более сложных 

композиций. 

Практическая часть.   Разработка и выполнение авторских работ. Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная деятельность. 

 

III. Бумагопластика 
1.Смешанные базовые формы в бумажном конструировании. 

Самостоятельно использовать освоенные способы для создания новых, более сложных 

конструкций. Анализ. Способы решения, подбор соответствующий материалов, определение 

последовательности выполнения работы. 

Практическая часть.   Кошка, собака. 

2.Завивка, закругления 
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Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в процесс 

изготовления различных поделок. Активизировать воображение детей. Совершенствовать 

умение самостоятельно анализировать готовые поделки с точки зрения выделения общего 

способа их создания. Использование приема завивки, закруглении с целью получения 

заданного образа. 

Практическая часть.   Эльф, фея, ангел. 

IV. Бисероплетение 

1.Бисероплетение – как способ оформления интерьера 
Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Современные направления 

бисероплетения. Использование бисера для оформления интерьера. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное положение 

рук и туловища во время работы. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2.Праздничные сувениры 
Анализ образцов. Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления изделий: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. 

Техника выполнения элементов изделий. Выбор материалов. Цветовое и композиционное 

решение. 

Практическая часть.   Выбор изделий: украшение новогодних игрушек. Сердечки – 

«валентинки». Выполнение отдельных элементов изделий. Составление композиций. Сборка 

и закрепление.  

3.Цветочные композиции – букеты 
Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: параллельное, 

петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника 

выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. 

Практическая часть.  Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: брошей, 

букета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. 

Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Прикрепление 

элементов композиции к основе. Оформление цветами из бисера подарков и других 

предметов. 

V. Изготовление кукол 

1. Авторская кукла. Беседа «Кукла в искусстве» 
Куклы являются частыми действующими лицами произведений искусства, сказок, 

рассказов, мультфильмов. Авторская кукла – как особое  направление  современного 

прикладного творчества. Виды, жанры кукол и  их назначение. Техника исполнения. 

Материалы и инструменты. 

2. Подготовка материалов и инструментов.  
Выбор техники исполнения. Совместное с учащимися определение последовательности 

действий для создания авторской куклы.  

Практическая часть. Подготовительная работа. Знакомство с литературой по созданию 

кукол. Подбор иллюстраций, выполнение эскизов. Подготовка материалов и инструментов. 

3. Самостоятельная (коллективная) творческая деятельность.  

Планирование этапов работы 
Практическая часть.   Поэтапная работа: создание каркаса и тела куклы, выполнение 

костюма, композиция костюма, оформление куклы, выставочная деятельность. 

Предполагаемые результаты  реализации программы 

Освоение детьми программы «Творческая мастерская» направлено на достижение комплекса  

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут формироваться: 
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-   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной  современного мира;  

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей. 
В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные 

задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных 

способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 
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 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – 

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно - творческой; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы средствами 

декоративно – прикладного творчества. 
-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – 

прикладного искусства; 

             Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

 

 

 

Тематический план 1 класс 
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№ 

п\п 

Название разделов и тем Всего 

часов 

Из них Вид занятий 

Ауд. внеауд 

1 

 

1.1 

Введение: 

 

 Правила техники безопасности. 

1 1  Инструктаж 

беседа 

2. Пластилинография 8    

 2.1 Вводное занятие.   «Путешествие в 

Пластилинию». 

1 1  поделка 

2.2 Плоскостное изображение. 

«Подарки осени». 

1  1 поделка 

2.3 Знакомство со средствами 

выразительности.«Червячок в 

яблочке». 

1  1 поделка 

 2. 4  «Кактус в горшке» 1  1 поделка 

2.5 Плоскостное изображение.  

«Рыбка» 

1  1 аппликац 

2.6 «Натюрморт из чайной посуды» 1  1 аппликац 

 2.7 Рельефное изображение. «Ферма» 1  1 аппликац 

2.8 Знакомство с симметрией. 

Аппликация «Бабочки» 

1 1  аппликац 

3.III Бумагопластика 8    

3.1 Вводное занятие «Технология 

изготовления поделок на основе 

использования мятой бумаги». 

«Волшебные комочки». 

1 1  поделка 

32  Фрукты 1 1  поделка 

3.3 «Чудо – дерево» 1  1 поделка 

3. 4 Птенчики 1 1  поделка 

3.5 «Снегирь» 1  1 поделка 

3.6 Новогодняя игрушка. Символ года  1  1 поделка 

3. 7 Открытка к Новому году 1 1  поделка 

3.8 Праздничный салют 1  1 поделка 

4.    IV Бисероплетение 10    

4.1 Вводное занятие. Основные виды 

бисерного искусства. Техника 

безопасности. 

1 1  беседа 

4.2 Знакомство с основными 

технологическими приемами  

низания на проволоку 

1 1  поделка 

 4.3 Параллельное низание. 

Плоскостные миниатюры в технике 

параллельного низания (утенок, 

лягушка, гусь, божья коровка, 

черепаха, бабочка, стрекоза, и др.) 

6 3 3 поделка 

4.4 Низание крестиками 1 1  поделка 

5.    V Изготовление кукол 6    

5.1 Вводное занятие. История куклы. 

Техника безопасности 

1 1  беседа 

5.2 Кукла на картонной основе. 1  1 поделка 
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 5. 3 Композиция «В лесу» 2 1 1 поделка 

 5. 4 Кукла – актер. Аппликация.  

Пальчиковые куклы. 

2 1 1 поделка 

                                                          Итого: 33 16 17  

 

 

Тематический план 2 класс 

 
 №п\п Название разделов и тем Всего 

часов  

Из них Вид 

занятия 

 Ауд.  Внеауд.   

I Введение: правила техники безопасности 11 1   

1.1 Чему будем учиться на занятиях. Цвет. 

Цветовой круг. 

11 1  Беседа 

Рисун. 

II Пластилинография 1 2 5 7  

2.1 Полуобъемное изображение на плоскости. 

«Мультипликационные герои» 

33 1 2 поделка  

2.2 Жанр изобразительного искусства  - 

натюрморт. «Осенний натюрморт» 

33 1 2 поделка 

2.3 Жанр изобразительного искусства – 

портрет. «Веселый клоун» 

22 1 1 поделка 

2.4 Жанр изобразительного искусства – 

пейзаж. «Цветение лотоса» 

22 1 1 поделка 

2.5 Оформление народной игрушки в технике 

пластилинография.«Матрешка» 

22 1 1 Выстав . 

поделок  

III Бумагопластика 10 2 8  

3.1 История бумаги. Технологии работы с 

бумагой 

11  1 беседа 

3.2 Цветы из бумаги.  33 1 2 поделка 

3.3 Снежинки 33  3 конкурс 

3.4 Новогодняя открытка 13 1 2 Выстав. 

IV Бисероплетение 7 4 3  

4.1 Техника параллельного низания. 

«Мышка», «Кит» 

22 1 1 поделка 

4.2 Техника параллельного низания. 

«Бабочка» 

12 1 1 поделка 

4.3 Аппликация из бисера.«Подарок к 8 марта» 22 1 1 поделка 

4.4 Бисерная цепочка с петельками. 11 1  конкурс 

V Изготовление кукол 4 1 3 поделка 

5.1 Народная кукла. Русские обряды и 

традиции 

11  1 поделка 

5.2 Бесшовные куклы 22 1 1 поделка 

5.3 

 

Техника – продевания. «Кукла – 

ремесленник» 

11  

 

 

 

 

1 

 

Поделка 

 

поделка 

Итого:   34 

часа 

13 21  
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Тематический план 3 класс 

№п\п Название разделов и тем Всего 

часов 

Из них Вид 

занятия 

 Ауд. Внеауд.   

I Введение: правила техники безопасности 1 1   

1.1 Чему будем учиться на занятиях. Цвет. 

Цветовой круг. 

11 1  Беседа 

Рисун. 

II Пластилинография 1 2 4 8  

2.1 Полуобъемное изображение на плоскости. 

«Мультипликационные герои» 

3 1 2 поделка 

2.2 Жанр изобразительного искусства  - 

натюрморт. «Осенний натюрморт» 

3  3 поделка 

2.3 Жанр изобразительного искусства – портрет. 

«Веселый клоун» 

2 1 1 поделка 

2.4 Жанр изобразительного искусства – пейзаж. 

«Цветение лотоса» 

2 1 1 поделка 

2.5 Оформление народной игрушки в технике 

пластилинография.«Матрешка» 

2 1 1 Выстав . 

поделок 

III Бумагопластика 8 3 5  

3.1 История бумаги. Технологии работы с 

бумагой 

1  1 беседа 

3.2 Цветы из бумаги. 3 1 2 поделка 

3.3 Снежинки 3 1 2 конкурс 

3.4 Новогодняя открытка 1 1  Выстав. 

IV Бисероплетение 13 7 6  

4.1 Техника параллельного низания. «Мышка», 

«Кит» 

5 2 3 поделка 

4.2 Техника параллельного низания. 

«Бабочка» 

3 2 1 поделка 

4.3 Аппликация из бисера.«Подарок к 8 марта» 4 2 2 поделка 

4.4 Бисерная цепочка с петельками. 1 1  конкурс 

Итого: 34 часа 15 19  

 

4год обучения.      
 

№ 

п/п  

Название разделов и тем Всего 

часов 

 Из них Вид 

занятия 

  Ауд. Внеауд. 

I Введение: правила техники 

безопасности 

     1    

1.1 Чему будем учиться на занятиях      1 1  беседа 

I Пластилинография 10    

2.1 Панно из пластилина. Знакомство 

принципами работы 

     1 1  панно 

2.2 Перенесение рисунка на прозрачную 

основу.  

     1  1 панно 

2.3 Подбор цветовой гаммы. Нанесение 

пластилина на прозрачную основу. 

3  3 Апплик. 

2.4 Тематические композиции. 5 1  4 Апплик. 
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Творческо-поисковая, 

самостоятельная, коллективная 

деятельность. 

III Бумагопластика 6    

3.1 Смешанные базовые формы в 

бумажном конструировании 

3 1 2 поделка 

3.2 Завивка, закругления 3 1 2 поделка 

IV Бисероплетение 9    

4.1 Бисероплетение – как способ 

оформления интерьера 

     1  1 поделка 

4.2 Праздничные сувениры 4 2 2 сувенир 

4.3 Цветочные композиции - букеты 4 1 3 сувенир 

V Изготовление кукол 8    

5.1 Авторская кукла. Беседа «Кукла в 

искусстве» 

     1 1  поделка 

5.2 Работа над  образом. Эскиз 1  1 поделка 

5.3 Подготовка материалов и 

инструментов. Выбор техники 

исполнения. 

     1  1  беседа 

5.4 Самостоятельная (коллективная) 

творческая деятельность  

5  1 4 Поделки. 

Выставка 

работ 

                           Итого:  34 11 23  

 

 

«Уроки нравственности» 
 

Программа внеурочной деятельности  

по духовно-нравственному направлению 

для обучающихся 1-4 классов 
 

 

 

Составители: 
Водопьянова Татьяна Ивановна, 

  учитель начальных классов 

Кузьмина Елена Николаевна,   

учитель начальных классов 

Королева Александра Александровна,  

учитель начальных классов 

Планируемые результаты  освоения обучающимися  

программы внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а 

именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле, каксобственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 
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- знание основных моральных норм и ориентация на ихвыполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести какрегуляторов 

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

- 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 вновом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после егозавершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском,родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные,цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в томчисле контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всегоречевые, средства для 

решения различных коммуникативныхзадач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с егособственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координацииразличных позиций в 

сотрудничестве; 
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- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновенияинтересов; 

 

Содержание программы 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. 

Правила поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила 

поведения в школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и 

твои друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч) 

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш 

труд в классе. Мой труд каждый день дома. 

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое 

время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч) 

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3ч) 

 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. 

Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч) 

Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11ч) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О 

доброте и бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и 

скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10ч) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в 

человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса 

этики за год.  

 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. 

Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль 

воспитанного человека. 
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Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение 

маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о 

самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, 

но если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И 

нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли 

созревают в добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 

Афоризмы. Чему научились на уроках этики. 

 

4 класс (34 часа)  

Раздел 1: Культура общения (9ч) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в 

современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные 

ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7ч) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец 

каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день 

минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч) 

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. 

Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы 

предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, 

мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. Приветливость 

– золотой ключик, открывающий сердце людей.  

Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца 

и чтил своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. 

Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет 

своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о 

нём?» Обзор курса этикета. 
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Учебно-тематический план1 класс 

 

Задачи: 

1.  Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности. 

2. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и своего    

товарища. 

 3. Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в   

обществе, быть опрятным, организованным, вежливым. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. 

 Раздел № 1  

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные моральные 

нормы и правила 

поведения 

Диагностика нравственной 

воспитанности: 

-диагностика нравственной 

самооценки; 

- диагностика этики 

поведения; 

- диагностика отношения к 

жизненным ценностям; 

-диагностика нравственной 

мотивации. 

Наблюдения педагогов и 

родителей. 

Соблюдает моральные 

нормы и правила 

поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности. 

Наблюдения педагогов и 

родителей 

Ориентируется в 

нравственном содержании 

и смысле собственных 

поступков и поступков 

окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в 

модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004). 

наблюдения педагогов и 

родителей. 
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Правила поведения в школе 

1. Правила поведения на уроке и на перемене. 

2. Правила поведения в общественных местах. 

3. Правила поведения в гардеробе. 

4. Правила поведения в столовой. 

5. Правила поведения в библиотеке. 

6. Правила поведения в школьном дворе. 

 Раздел № 2 

О добром отношении к людям 

7. Что такое «добро и зло». 

8. Что такое «добро и зло». 

9. «Ежели вы вежливы». 

10. «Ежели вы вежливы». 

11. Добрые и не добрые дела. 

12. Добрые и не добрые дела. 

13. Ты и твои друзья. 

14. Ты и твои друзья. 

15. Помни о других – ты не один на свете. 

16. Помни о других – ты не один на свете. 

 Раздел № 3 

Как стать трудолюбивым 

17. «Ученье-Свет, а неученье - тьма». 

18. «Как быть прилежным и старательным». 

19. «Как быть прилежным и старательным». 

20. Наш труд в классе. 

21. Наш труд в классе. 

22. Мой труд каждый день дома. 

23. Мой труд каждый день дома. 

 Раздел №4 

Правила опрятности  и  аккуратности. 

24. Культура внешнего вида. 

25. Культура внешнего вида. 

26. Каждой вещи своё место. 

27. Каждой вещи своё место. 

28. Умейте ценить своё и чужое время. 

 Раздел №5 

Правила поведения  на  улице  и  дома. 

29. Как вести себя на улице и дома. 

30. Как вести себя на улице и дома. 

 Раздел №6 

Школьный этикет. 

31. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 
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32. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 

33. Чему нас научили уроки нравственности? 
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2 класс 

Задачи: 

1. Познакомить с правилами вежливости и красивых манер. 

2. Научить заповедям нравственности, выполнению обещаний, этикету в 

театре, кино, на выставке, в музее. 

3. Научить правилам поведения на дне рождения. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. 

 Раздел № 1 

Культура общения 

1. Этикет (повторение). 

2. Устное и письменное приглашение на день рождения. 

3. Устное и письменное приглашение на день рождения. 

4. Встреча и развлечение гостей. 

5. Встреча и развлечение гостей. 

6. Поведение в гостях. 

7. Поведение в гостях. 

8. Как дарить подарки. 

9. Как дарить подарки. 

 Раздел № 2 

Общечеловеческие  нормы  нравственности 

10. Заповеди. 

11. Заповеди. 

12. Дал слово держи. 

13. Дал слово держи. 

 Раздел № 3  

Дружеские отношения 

14. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 

15. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». 

16. Преданный друг. 

17. О доброте и бессердечие. 

18. О доброте и бессердечие. 

19. Об уважительном отношении к старшим. 

20. О зависти и скромности. 

21. О зависти и скромности. 

22. О доброте и жестокосердии. 

23. В мире мудрых мыслей. 

24. В мире мудрых мыслей. 

 Раздел №4  

Понять другого 

25. Золотые правила. 

26. Золотые правила. 
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27. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 

28. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 

29. О тактичном и бестактном поведении. 

30. О тактичном и бестактном поведении. 

31. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. 

32. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. 

33. В мире мудрых мыслей. 

34 Обзор курса этики за год. 

 

 



 334 

3 класс 

Задачи: 

1. Способствовать усвоению младшими школьниками круга обязанностей 

и правил поведения в школе и дома. 

2. Научить различать добро и зло, давать правильную оценку различным 

поступкам, уважать чужое мнение, будучи несогласным, с ним. 

3. Раскрыть сущность правильного вежливого отказа, несогласия общения 

с разными людьми, сострадание к чужому горю. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. 

 Раздел №1 

Культура общения 

1. Этикет разговора. 

2. Обращение к разным людям. 

3. Обращение к разным людям. 

4. Вежливый отказ, несогласие. 

5. Этикетные ситуации. 

6. Этикетные ситуации. 

7. Афоризмы. 

8. Разговор по телефону. 

9. Играем роль воспитанного человека. 

 Раздел № 2 

Самовоспитание 

10. Что значит быть вежливым? 

11. Мои достоинства и недостатки. 

12. Мои достоинства и недостатки. 

13. Большое значение маленьких радостей. 

14. О хороших и дурных привычках. 

15. О хороших и дурных привычках. 

16. Афоризмы о самовоспитании. 

 Раздел № 3 

Общечеловеческие нормы нравственности 

17. Заповеди: как мы их исполняем. 

18. О сострадании и жестокосердии. 

19. О сострадании и жестокосердии. 

20. Лгать нельзя, но если...? 

21. Лгать нельзя, но если...? 

22. Всегда ли богатство счастье? 

23. Всегда ли богатство счастье? 

24. Спешите делать добро. 

25. Спешите делать добро. 

26. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

 Раздел № 4 

Как сердцу высказать себя.  

Другому как понять тебя? 
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27. «Как сердцу высказать себя?» 

28. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 

29. В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 

30. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». 

31. 
«Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». 

32. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 

33. Афоризмы. 

34. Чему мы научились на уроках этики. 
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4 класс 

Задачи: 

1. Познакомить детей с понятием корректного и галантного человека, с 

нравственным содержанием древних мифов, афоризмами. 

2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 

3. Раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений 

между людьми, положительных моральных качеств в достойном 

поведении. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. 

 Раздел №1 

Культура общения 

1. Традиции общения в русской семье. «Домострой». 

2. Культура общения в  современной семье. 

3. Культура общения в  современной семье. 

4. О терпимости к ближним. 

5. О терпимости к ближним. 

6. Культура спора. 

7. Этикетные ситуации. 

8. В мире мудрых мыслей. 

9. В мире мудрых мыслей. 

 Раздел №2  

Самовоспитание 

10. «Познай самого себя». 

11. Самовоспитание. 

12. Определение цели и составление плана самовоспитания на 

неделю. 

13. Как я работаю над собой. 

14. О терпении. 

15. Конец каждого дела обдумай перед началом. 

16. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри». 

 Раздел №3  

Общечеловеческие нормы нравственности 

17. Об источниках наших нравственных знаний. 

18. Совесть - основа нравственности. 

19. «Чем ты сильнее, тем будь добрее». 

20. «Досадно мне, что слово честь забыто». 

21. Заветы предков. 

22. Россияне о любви к Родине. 

23. Твоя малая родина. 

24. «Мой первый друг, мой друг бесценный». 
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25. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 

26. 
«Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей». 

 Раздел №4.  

Искусство и нравственность 

27. Нравственное содержание  древних мифов. 

28. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных 

героев. 

29. Положительные герои в былинах и сказках. 

30. 
Отрицательные герои в литературных произведениях. 

31. «Зло, как и добро, имеет своих героев». 

32. Искусство и нравственность. 

33. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» 

34. Обзор курса этикета. 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Я живу среди людей» 

для обучающихся 1-4 классов 

 

Количество часов – 34, в неделю – 1 час 

 

                      Составитель: 

 

Шалонская Надежда Владимировна, 

                                            учитель начальных классов 

 

 

В результате освоения предметного содержания курса  у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных),позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Я среди людей» 

является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

• Определять цель деятельности  с помощью учителя и 

самостоятельно.  

• Учиться совместно с учителем,  обнаруживать и формулировать 

нравственную проблему. 

• Учиться планировать свою  деятельность во внеурочное время.  

• Высказывать свою версию разрешения проблемы, пытаться 

предлагать способ её проверки. 

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства.  

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога.  

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.  

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания коммуникативных достижений  

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения задач. 

• Делать предварительный отбор источников информации для  

решения задачи.  

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 
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• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других людей. 

• Вступать в беседу во внеурочной деятельности.  

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения.  

• Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах. 

Всего на изучение курса «Я живу среди людей»  в начальной школе 

выделяется 135 часов, из них в 1-м классе - 33 часа, по 34 часа во 2-х, 3-х и 4-

х классах.  

 

 

 

 

Содержание  программы 

Программа включает в себя следующие направления: 

  Самоорганизация; 

 Я и Отечество; 

 Моё здоровье; 

 Моя семья; 

 Моя школа. 

 Самоорганизация 

Самоорганизация – сложный и длительный процесс последовательной 

деятельности детей вместе с взрослыми через решение постоянно 

усложняющихся жизненных задач, поэтому в работе с детьми исхожу  из 

понятий «сам», «самостоятельно». Самостоятельность – качество сложное, 

оно выражается в свободе от внешних влияний и принуждений. Это, по 

мнению педагогов и психологов, способность подчинять свое поведение 

собственным взглядам, готовность осуществлять деятельность без опоры на 

постороннюю помощь. 

 Воспитание сознательной дисциплины,  культуры поведения, 

ответственности и исполнительности. Развитие представления о чувстве 

собственного достоинства, об индивидуальных особенностях человека. 

Формирование духовно-нравственных ориентиров. 

Воспитание своих моральных качеств, формирование потребности 

самовоспитания. Развитие умений понимать себя, свой внутренний мир. 

Формирование у учащихся культуры деятельности. Развитие навыков 
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культуры общения (выполнение норм и правил общения со взрослыми и 

сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с 

использованием соответствующего словарного запаса и форм обращения, а 

также вежливое поведение в быту, в общественных местах).  

Я и Отечество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно – смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна, Государственная 

символика Росси: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при слушании 

гимна. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно – нравственное 

благополучие граждан. Россия на карте. Государственная граница России 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др.  

Города России. Санкт – Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру  I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору).  

Родной край  - частица России. Родная станица: название, основные 

достопримечательности;               музеи, театры, спортивные комплексы и др. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Алгасовцы - – герои 

ВОВ. Экскурсия в музей школы.  

Моё здоровье 

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.  Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёмах в разное время года. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей – нравственный долг каждого человека. Организация 

просвещения учащихся  по сохранению, развитию и коррекции здоровья. 

Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. Пропаганда 

физической культуры и здорового образа жизни 

Моя семья 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Семейные 

ценности. Семейные праздники. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 
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членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Уважение к членам семьи. 

Воспитание хорошего семьянина. Воспитание ребёнка, любящего своих 

родителей. Социальные роли сына – мужа, дочери – матери. 

Моя школа 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Структура 

школьного коллектива.  Наш главный труд. Традиции школы. Школьные 

праздники.  
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Тематическое планирование 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Самоорганизация (26  час) 

Воспитание сознательной 

дисциплины,  культуры 

поведения, 

ответственности и 

исполнительности. 

Развитие представления о 

чувстве собственного 

достоинства, об 

индивидуальных 

особенностях человека. 

Формирование духовно-

нравственных ориентиров. 

Воспитание своих 

моральных качеств, 

формирование 

потребности 

самовоспитания. Развитие 

умений понимать себя, 

свой внутренний мир. 

Формирование у учащихся 

культуры деятельности. 

Развитие навыков 

культуры общения 

(выполнение норм и 

правил общения со  

взрослыми и 

сверстниками, основанных 

на уважении и 

доброжелательности, с 

использованием 

соответствующего 

словарного запаса и форм 

обращения, а также 

вежливое поведение в 

быту, в общественных 

местах).  

 

«Кто я? Какой я?»; 

«Чего я хочу? Что я 

могу? Что я для этого 

умею? Что 

необходимо сделать, 

чтобы этого достичь? 

» 

Организация 

самоуправления 

«Совет девчонок и 

совет мальчишек» 

Организация 

дежурств  в классе. 

Оформление 

классного уголка 

«Формула успеха»; 

«Кем быть? Каким 

быть?» 

«Я и мои роли»; «Я и 

моя учебная 

позиция»;  

Деловая  игра «Мы 

делаем сами» 

«Окружающие люди, 

начиная с самых 

близких»; 

 «Товарищи и 

друзья»; «Я и моя 

позиция в группе 

(классе)»; 

 «Наша команда в 

общественной 

жизни»; «Неизбежно 

ли противоречие 

между хочу и 

должен»; «Радость 

ответственности». 

Школа вежливости 

«Говорят ли Вам 

люди спасибо». 

Знакомиться с 

учителем и 

одноклассниками. 

Осознавать себя как 

члена школьного 

коллектива. 

Оценивать свои 

личные качества и их 

проявление в 

коллективе. 

Знакомиться с 

правилами поведения 

в школе. 

Оценивать 

различные ситуации 

поведения в школе. 

Моделировать и 

оценивать 

различные ситуации 

поведения в школе и 

других 

общественных 

местах. 

Выбирать с позиции 

нравственных норм 

оптимальные формы 

поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, 

друзьями, 

взрослыми. 

Обосновывать 

целесообразность 

выбора языковых 

средств, 

соответствующих 

цели и условиям 

общения. 

Анализировать 

уместность 
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«Речевой этикет»; 

«Культура поведения 

и такт»; 

Сюжетно-ролевая 

игра “Библиотека” 

Практикум «Как 

вести себя в 

столовой» 

использования 

средств устного 

общения в разных 

речевых ситуациях. 

Оценивать 

правильность выбора 

языковых и 

неязыковых средств 

устного общения в 

школе, в быту, со 

знакомыми и 

незнакомыми 

людьми, с людьми 

разного возраста. 

Анализировать 

нормы речевого 

этикета, оценивать 

собственную 

речевую культуру. 

Моделировать 

правила участия в 

диалоге ( умение 

слушать, точно 

реагировать на 

реплики, 

поддерживать 

разговор, приводить 

доводы). 

Анализировать 

собственную 

успешность участия 

в диалоге, 

успешность 

успешность участия 

в нм другой стороны. 

Я и Отечество (49 час) 

Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация. 

Ценностно – смысловое 

содержание понятий: 

Родина, Отечество, 

Отчизна, Государственная 

символика России: 

Государственный герб 

России, Государственный 

Государственная 

система РФ.  

Конституция. 

 Гимн. Герб. Флаг. 

Президент 

Российской 

Федерации – глава 

государства. 

 Права  и 

Находить и 

показывать 

территорию России, 

её государственную 

границу на карте. 

Моделировать 

ситуации, 

касающиеся 

отношения 
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флаг России, 

Государственный гимн 

России; правила поведения 

при слушании гимна. 

Конституция – основной 

закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской 

Федерации – глава 

государства. 

Ответственность главы 

государства за социальное 

и духовно – нравственное 

благополучие граждан. 

Россия на карте. 

Государственная граница 

России. 

Москва – столица России. 

Святыни Москвы – 

святыни России. 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и 

др.  

Города России. Санкт – 

Петербург: 

достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник 

Петру  I – Медный 

всадник, разводные мосты  

через Неву и др.), города 

Золотого кольца России 

(по выбору).  

Россия – 

многонациональная 

страна. Народы, 

населяющие Россию, их 

обычаи, характерные 

особенности быта (по 

выбору). 

Родной край  - частица 

России. Родная станица: 

название, основные 

достопримечательности;               

музеи, театры, спортивные 

обязанности 

гражданина России. 

 Права ребёнка. 

Москва – столица 

России. Святыни 

Москвы – святыни 

России. 

Города России. 

Санкт – Петербург: 

достопримечательнос

ти. 

Города Золотого 

кольца России. 

Россия – 

многонациональная 

страна. 

Россия на карте. 

Государственная 

граница России. 

 Моя  «малая» 

Родина, родной  

край. Известные 

люди моего края. 

Родная станица: 

название, основные 

достопримечательнос

ти. 

Особенности труда 

людей родного края, 

профессии. 

Важные сведения из 

истории родного 

края. 

Святыни родного 

края.  

Святые места нашего 

района. 

Выдающиеся люди 

разных эпох как 

носители базовых 

национальных 

ценностей. 

Экскурсии в музеи 

«Боевой и трудовой 

славы». Конкурсы 

школьников к 

представителям 

других народов, их 

языкам, традициям, 

религиям. 

Показывать 

местонахождение 

Москвы и других 

крупнейших городов 

на карте России. 

Соотносить 

иллюстрации, 

видеокадры 

достопримечательнос

тей и святынь 

Москвы, Санкт – 

Петербурга со 

словесным 

описанием их 

особенностей. 

Объяснять 

символический 

смысл основных 

изображений 

Государственного 

герба России, 

узнавать его среди 

гербов других стран. 

Прослушивать, 

декламировать 

(петь) гимн РФ. 

Знакомиться с 

основными правами 

и обязанностями 

граждан России, 

правами ребёнка. 

Обмениваться 

сведениями о родной 

стране, полученными 

из источников 

массовой 

информации. 

Оценивать вклад 

своих земляков, 

соотечественников в 



 345 

комплексы и др. 

Особенности труда людей 

родного края, профессии. 

Названия разных народов, 

проживающих в данной 

местности, их обычаи, 

характерные особенности 

быта. Важные сведения из 

истории родного края. 

Святыни родного края.  

 

Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Охрана памятников 

истории и культуры. 

Алгасовцы -  герои ВОВ. 

Экскурсия в музей школы.  

 

рисунков « За наше 

счастливое детство 

спасибо защитник 

тебе», « Война 

глазами детей». 

 Подвиги наших 

земляков. Создание 

журнала «Боевые 

пути земляков». 

 Алгасовцы – герои 

ВОВ.  

 Экскурсия в музей 

школы  

Проведение уроков 

мужества с 

приглашением 

ветеранов. 

 Оказание посильной 

помощи в уходе  за 

памятниками 

 Подготовка 

подарков  ветеранам  

ко Дню Победы. 

 Выпуск  стенгазет: 

«День защитника 

Отечества», «9 мая». 

 

сохранение 

российского 

историко – 

культурного 

наследия. 

Рассказывать о 

праздничных днях 

России, готовить 

сообщение на основе 

бесед с родными и 

близкими, 

дополнительных 

источников 

информации. 

Участвовать в 

праздниках 

совместно с родными 

и близкими. 

Наблюдать ( в 

родной станице, 

крае) исторические 

памятники, 

культурные 

сооружения, 

соотносить их с 

определённой 

эпохой, событием, 

фактом. 

Представлять образ 

одного из 

выдающихся 

соотечественников 

как возможный 

пример для 

подражания. 

Оценивать 

значимость его 

жизни и 

деятельности для 

себя лично. 

Моделировать 

ситуации, 

касающиеся 

отношения 

школьников к 
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представителям 

других народов, 

носителям других 

национально – 

культурных и 

духовных традиций. 

Строить диалог с 

представителями 

других народов с 

учётом уровня 

владения ими 

русским языком, 

оказывать помощь 

одноклассникам, 

плохо владеющим 

русским языком, 

посильную помощь в 

учебной и 

внеклассной 

деятельности. 

Рассказывать по 

результатам 

экскурсии о 

достопримечательнос

тях и святынях 

родного края, 

станицы. 

Знать названия 

разных народов, 

проживающих в 

данной местности, их 

обычаи, характерные 

особенности быта. 

 

Моё здоровье (27 час) 

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 

Беседы медсестры о 

профилактике 

простудных 

заболеваний. 

Режим дня 

школьника. 

Составление 

маршрута 

«Безопасная дорога». 

Практическая 

работа: составлять 

режим дня и давать 

его анализ (сколько 

времени на что 

отведено). 

Участвовать в 

мероприятиях, 

посвящённых выбору 
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сохранения и укрепления 

здоровья. Личная 

ответственность каждого 

человека за сохранение и 

укрепление своего 

физического и 

нравственного здоровья. 

Номера телефонов 

экстренной помощи.  

Дорога от дома до школы, 

правила безопасного 

поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёмах в разное 

время года. Правила 

противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с 

газом, электричеством, 

водой. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей – нравственный 

долг каждого человека. 

Организация просвещения 

учащихся  по сохранению, 

развитию и коррекции 

здоровья. Воспитание 

негативного отношения к 

вредным привычкам. 

Пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Беседа «Режим дня 

школьника, 

чередование труда и 

отдыха в режиме дня. 

Составление режима 

дня. 

Беседа «Безопасная 

дорога в школу». 

Экскурсия « Дорога в 

школу». 

Экскурсия на водоём. 

Безопасное 

поведение на 

водоёмах в разное 

время года. 

Виртуальное 

путешествие в лес. 

Правила безопасного 

поведения в лесу. 

Беседа врача  

«Личная гигиена 

школьников». 

 Коллективное дело. 

Создание плаката 

«Скажем сигарете: 

«Нет!» 

Подвижные игры на 

воздухе как условие 

и сохранение 

здоровья. 

Беседа: «Здоров 

будешь – все 

добудешь!» 

Практическая работа 

« Измерение 

температуры тела 

человека». 

Деловая игра « 

Телефоны 

экстренной помощи» 

Конкурс рисунков «Я 

здоровье сберегу, сам 

себе я помогу»  

оптимальных форм 

поведения на основе 

изученных правил 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

Проводить 

наблюдения во время 

экскурсий по своему 

району или станице ( 

особенности пути 

домой, безопасность 

по дороге домой). 

Практическая 

работа по освоению 

правил здорового 

образа жизни. 

Выявлять 

потенциально 

опасные ситуации 

для сохранения 

жизни и здоровья 

человека, сохранения 

личного и 

общественного 

имущества. 

Оценивать степень 

личной 

ответственности за 

сохранение своего 

здоровья, за здоровье 

и безопасность 

окружающих. 

Выбирать 

оптимальные формы 

поведения на основе 

изученных правил  

безопасного 

поведения  (в доме, 

на дорогах, в лесу, 

водоёмах, в школе). 

Моделировать 

ситуации, при 

которых, необходимо 

вызывать пожарных, 

электрика и др. 
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Инсценировка  

сказки «Кошкин 

дом». Правила 

противопожарной 

безопасности. 

 

 

Выполнять правила 

уличного движения в 

ходе учебных игр. 

 

Измерять 

температуру тела 

человека. 

Оценивать  личное 

отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих, в том 

числе к людям с 

ограниченными 

возможностями. 

 

Моя семья (18 час) 

Семья – самое близкое 

окружение человека. 

Семейные традиции. 

Семейные ценности. 

Семейные праздники. 

Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание 

посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – 

долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Уважение к членам семьи. 

Воспитание хорошего 

семьянина. Воспитание 

ребёнка, любящего своих 

родителей. Социальные 

роли сына – мужа, дочери 

– матери. 

 

Беседа «Семья – семь 

«Я».  

«Что я чувствую, 

когда близких нет 

рядом?» 

Выставка  рисунков « 

Моя семья». 

Семейные традиции. 

Семейные ценности. 

Мои обязанности в 

семье. 

 Хозяйство семьи. 

Имена и фамилии 

членов семьи. 

Составление 

родословной семьи. 

Семейные праздники. 

Спортивная эстафета 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 Викторина  «Папа, 

мама, я – читающая 

семья». 

Праздник  «Папа, 

мама, я – дружная 

семья». 

Викторина для детей 

и родителей «Играем 

вместе». 

Находить 

информацию в ходе 

беседы с родителями, 

со старшими 

родственниками, 

местными жителями 

о семье, традициях 

наречения имени 

младенцу, 

особенностях 

семейного 

воспитания детей в 

культуре народов 

своего края. 

Знакомиться по 

словарям личных 

имён и фамилий со 

значениями имён и 

фамилий своей семьи 

(рода). 

Моделировать 

ситуации, требующие 

определения цели 

совместной 

деятельности в семье. 

Обсуждать и 

составлять план 

беседы с родителями 

о поколениях в 
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Игра для всей семьи 

«Счастливый 

случай». 

Разговор-встреча 

родителей и детей 

«Дочки-матери». 

семье, родословной 

семьи, о понятии 

честь семьи (рода)». 

Практическая 

работа:составлять 

вместе со старшими 

родственниками 

родословное древо 

семьи. 

Оценивать вклад 

членов своей семьи в 

культуру родного 

края (России) и их 

участие в 

исторических 

событиях. 

Моделировать 

ситуации, требующие 

знания образцов 

культуры общения и 

взаимной 

ответственности в 

семье. 

Составлять устное 

сочинение с 

использованием 

сведений, 

полученных в ходе 

бесед с родными и 

близкими о прошлом 

семьи, 

сопровождать 

показом и 

обсуждением 

семейных реликвий. 

 

Моя школа (13 час) 

Младший школьник. 

Правила поведения в 

школе, на уроке. 

Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии 

учителя в культуре 

народов России и мира. 

Мы школьниками 

стали. 

Экскурсии по школе 

(библиотека, 

столовая, 

спортивный зал, 

актовый зал, 

Обсуждать правила 

поведения в школе, 

особенности 

взаимоотношений  со 

взрослыми, 

сверстниками. 

Искать и находить 
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Классный, школьный 

коллектив, совместная 

учёба, игры, отдых. 

Структура школьного 

коллектива.  Наш главный 

труд. Традиции школы. 

Школьные праздники.  

 

школьный музей). 

Праздник «День 

рождение нашего 

класса». 

Наш большой 

школьный коллектив. 

Изготовление макета 

«Дом, в котором мы 

живём». 

Мода и школьная 

одежда. 

Наш главный труд. 

Структура 

школьного 

коллектива. 

Традиции школы. 

 Школьные 

праздники. 

Ролевая игра «День 

самоуправления в 

школе». 

взаимосвязи в 

цепочке культурных 

ценностей: « личная 

честь – честь класса – 

честь школы», « 

личный успех – 

успех класса – успех 

школы» 

Знакомиться с 

оценкой роли 

учителя в культуре 

народов своего края. 

Практическая 

работа: освоить 

правила поведения в 

школе и других 

общественных 

местах в игровой 

форме. 

Моделировать 

ситуации, требующие 

соблюдения 

культурной нормы 

поведения в классе 

на уроке, во время 

перемен, во время 

проведения 

общешкольных 

учебных, игровых, 

рекреационных 

мероприятий. 

Моделировать 

ситуации, в которых 

необходимы 

дружелюбные 

отношения, согласие, 

взаимная помощь, 

личная 

ответственность друг 

за друга. 
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Календарно-тематическое планирование для 1 класса 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

  

аудит. внеаудит. 

Самоорганизация (9 часов) 

1 «Кто я? Какой я?»; 1 1  

2 Организация дежурств  в классе.  1 1  

3 Оформление классного уголка 1  1 

4 «Я и мои роли» 1  1 

5 «Окружающие люди, начиная с 

самых близких» 

1  1 

6 «Товарищи и друзья» 1 1  

7 Школа вежливости «Говорят ли Вам 

люди спасибо». 

1  1 

8 Сюжетно-ролевая игра “Библиотека” 1  1 

9 Практикум «Как вести себя в 

столовой» 

1  1 

Я и Отечество (10 часов) 

10 Гимн. Герб. Флаг. 1  1 

11 Москва – столица России. Города  1  1 

12 Города Золотого кольца России. 1  1 

13 Россия – многонациональная страна. 1 1  

14 Россия на карте. Государственная 

граница России. 

1 1  

15 Моя  «малая» Родина, родной  край. 

Известные люди моего края. 

1  1 

16 Родное село: название, основные 

достопримечательности. 

1  1 

17 Особенности труда людей родного 

края, профессии 

1  1 

18 Алгасовцы – герои ВОВ.  1  1 

19 Экскурсия в музей школы 1  1 

Моё здоровье (5 часов) 

20 Беседы медсестры о профилактике 

простудных заболеваний. 

1  1 

21 Режим дня школьника. 1 1  

22 Составление маршрута «Безопасная 

дорога в школу». 

1 1  

23 Подвижные игры на свежем воздухе. 1  1 

24 Виртуальное путешествие в лес. 

Правила безопасного поведения в 

лесу. 

1 1  
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Моя семья (5 часов) 

25 Беседа «Семья – семь «Я».  1 1  

26 Выставка  рисунков « Моя семья». 1  1 

27 Мои обязанности в семье. 1 1  

28 Имена и фамилии членов семьи. 1  1 

29 Семейные праздники. 1  1 

Моя школа (4 часа) 

30 Мы школьниками стали. 1 1  

31 Экскурсии по школе (библиотека, 

столовая, спортивный зал, актовый 

зал, школьный музей). 

1  1 

32 Праздник «День рождение нашего 

класса». 

1  1 

33 Наш большой школьный коллектив. 1  1 

 ИТОГО 33 11 22 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 2 класса. 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

  

аудит. внеаудит. 

Самоорганизация ( 5 час) 

1 Организация самоуправления 

«Совет девчонок и совет 

мальчишек» 

1 1  

2 Организация дежурств  в классе. 

Оформление классного уголка 

1 1  

3 «Я и моя учебная позиция» 1  1 

4 «Я и моя позиция в группе (классе)» 1  1 

5 «Речевой этикет» 1 1  

Я и Отечество (10 час) 

6 Гимн. Герб. Флаг. 1  1 

7 Права ребёнка. 1 1  

8 Города России. 1  1 

9 Россия – многонациональная страна. 1  1 

10 Святыни Москвы – святыни России. 1  1 

11 Важные сведения из истории 

родного края. 

1  1 

12 Святыни родного края.  1  1 

13 Экскурсии в музеи «Боевой и 

трудовой славы». 

1  1 

14 Подготовка подарков  ветеранам  ко 

Дню Победы. 

1 1  
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15 Проведение уроков мужества с 

приглашением ветеранов. 

1  1 

Моё здоровье (8 час)  

16 Беседа врача  «Личная гигиена 

школьников». 

1  1 

17 Беседа «Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в 

режиме дня. 

1 1  

18 Составление режима дня. 1 1  

19 Беседа «Безопасная дорога в 

школу». 

1 1  

20 Экскурсия на водоём. Безопасное 

поведение на водоёмах в разное 

время года. 

1  1 

21 Деловая игра «Телефоны экстренной 

помощи» 

1  1 

22 Конкурс рисунков «Я здоровье 

сберегу, сам себе я помогу»  

1 1  

23 Подвижные игры на свежем воздухе. 1  1 

Моя семья (6 час)  

24 «Что я чувствую, когда близких нет 

рядом?» 

1 1  

25 Семейные традиции. 1  1 

26 Хозяйство семьи. 1 1  

27 Составление родословной семьи. 1  1 

28 Спортивная эстафета «Папа, мама, я 

– спортивная семья». 

1  1 

29 Викторина для детей и родителей 

«Играем вместе». 

1  1 

Моя школа (5 час) 

30 Наш большой школьный коллектив. 1 1  

31 Изготовление макета «Дом, в 

котором мы живём». 

2  1 

32 Наш главный труд. 1 1  

33 Школьные праздники. 1  1 

 ИТОГО 34 13 21 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 3 класса. 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

  

аудит. внеаудит. 

Самоорганизация (6 час) 

1 «Чего я хочу? Что я могу? Что я для 2 1 1 
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этого умею? Что необходимо 

сделать, чтобы этого достичь? » 

2 Оформление классного уголка 1 1  

3 «Формула успеха» 1  1 

4 Деловая  игра «Мы делаем сами» 1  1 

5 «Наша команда в общественной 

жизни» 

1  1 

Я и Отечество (13 час) 

6 Президент Российской Федерации – 

глава государства. 

1 1  

7 Права  и обязанности гражданина 

России. 

1  1 

8 Города России. Санкт – Петербург: 

достопримечательности. 

2  1 

9 Россия – многонациональная страна. 1  1 

10 Святыни Золотого кольца. 2  1 

11 Конкурс рисунков «Моя «малая» 

Родина». 

1 1  

12 Святые места нашего района. 

 

1  1 

13 Конкурсы рисунков «За наше 

счастливое детство спасибо 

защитник тебе» 

1 1  

14 Подвиги наших земляков.  1  1 

15 Выпуск  стенгазеты: «9 мая». 2 1  

Моё здоровье (8 час)  

16 Беседы медсестры о профилактике 

простудных заболеваний. 

1  1 

17 Беседа «Безопасная дорога». 1 1  

18 Составление режима дня. 1 1  

19 Беседа: «Здоров будешь – все 

добудешь!» 

1  1 

20 Безопасное поведение на водоёмах в 

разное время года. 

1 1  

21 Инсценировка  сказки «Кошкин 

дом». Правила противопожарной 

безопасности. 

2  1 

22 Подвижные игры на воздухе как 

условие и сохранение здоровья. 

1  1 

Моя семья (5 час)  

23 Семейные ценности. 1 1  

24 Мои обязанности в семье. 1 1  

25 Викторина  «Папа, мама, я – 1  1 
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читающая семья». 

26 Выставка  рисунков « Моя семья». 1  1 

27 Игра для всей семьи «Счастливый 

случай». 

1  1 

Моя школа (2 час) 

28 Структура школьного коллектива. 1 1  

29 Традиции школы. 1  1 

 ИТОГО 34 12 22 

 

Календарно-тематическое планирование для 4 класса. 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

  

аудит. внеаудит. 

Самоорганизация (6 час) 

1 «Кем быть? Каким быть?» 2 1 1 

2 «Я и моя позиция в группе 

(классе)»; 

1 1  

3 «Неизбежно ли противоречие между 

хочу и должен». 

1 1  

4 «Радость ответственности». 1  1 

5 Деловая  игра «Мы делаем сами» 1  1 

6 «Культура поведения и такт» 1 1  

Я и Отечество (16 час) 

7 Государственная система РФ.  

Конституция. 

1 1  

8 Права  и обязанности гражданина 

России. 

1 1  

9 Города-герои  России.  2 1 1 

10 Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных 

ценностей. 

1 1  

11 Известные люди моего края. 2 1 1 

12 Оказание посильной помощи в 

уходе  за памятниками. 

2  2 

13  Выпуск  стенгазеты: «День 

защитника Отечества» 

2 1 1 

14 Создание журнала «Боевые пути 

земляков». Алгасовцы – герои ВОВ.  

2 1 1 

15 Конкурсы рисунков « Война глазами 

детей». 

1 1  

16  Подготовка подарков  ветеранам  ко 

Дню Победы.  

2 1 1 



 356 

Моё здоровье (6 час)  

17 Беседа врача «Личная гигиена 

школьников». 

1  1 

18 Коллективное дело. Создание 

плаката «Скажем сигарете: «Нет!» 

2 1 1 

19 Практическая работа « Измерение 

температуры тела человека». 

1 1  

20 Правила безопасного поведения в 

лесу.    

1 1  

21 Подвижные игры на воздухе как 

условие и сохранение здоровья. 

1  1 

Моя семья (3 час)  

22 Праздник  «Папа, мама, я – дружная 

семья». 

1  1 

23 Разговор-встреча родителей и детей 

«Дочки-матери». 

1  1 

24 Игра для всей семьи «Счастливый 

случай». 

1  1 

Моя школа (2 час) 

25 Мода и школьная одежда.  

  

1 1  

26 Ролевая игра «День самоуправления 

в школе». 

 

1  1 

 ИТОГО 34 17 17 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Клуб «Почемучка»  

для обучающихся 1–4-х классов 

Количество часов – 34, в неделю – 1 час 

Программу составили: 

Щербакова Татьяна Викторовна 

                                              учитель начальных классов, 

                                                   Водопьянова Татьяна Ивановна, 

 учитель начальных классов 

Конечный результат занятий учащихся – создание коллективных  и 

индивидуальных работ, с опорой на полученные знания и практический опыт 

учащихся.  

 Продолжительность – в течение учебного года  аудиторное занятие 1 

раз в неделю:   В 1 классе – 33 ч., во 2 – 4 кл. – 34 ч.  



 357 

 

Программа составлена по двум направлениям: в 1-2 классах - 

познавательно-экологическое; в 3-4 классах - исследовательско-

экологическое. 

Личностные результаты: 

 

- классифицировать природные тела на живые и неживые; 

- выделять связи живого организма со средой обитания; 

- устанавливать причины загрязнения воды и предсказывать последствия 

этого загрязнения; 

- осознавать значение воды для человека; 

- сравнивать морской водоём с пресным; 

- обосновывать обитание птиц в наземно-воздушной среде; 

- выделять связи птиц с жизнью человека; 

- соотносить описание и внешний вид птицы с её названием; 

- изготавливать простейшие кормушки; 

- соотносить внешний вид птицы с названием; 

- обосновывать причины уменьшения числа хищных птиц; 

- объяснять значение хищников в лесу. 

Метапредметные: 

- объяснять отрицательное влияние человека в лесу; 

- сравнивать северных и южных животных; 

- пояснять значение растений в жизни человека 

- находить связь условий жизни растений с его внешним видом; 

- работать компасом, определить температуру; 

- ориентироваться на местности; 

- определить возраст деревьев по годичному кольцу; 

- различать “съедобные” и “несъедобные” грибы; 

- “читать” звездное небо; 

- осознать роль “родного” в жизни человека; 

- знать свои права и обязанности; 

- составить свою родословную. 
 

 

Содержание программы для 1 класса 

Здравствуй, чудо-природа! 

1 класс 

1 раздел – “Я и природа” 

Этот раздел программы направлен на формирование начал 

экологической культуры, осознанного отношения к природе. В ребенка 

закладывается первоначальное понимание некоторых аспектов 

взаимодействия человека с природой: человек, как живое существо, 

нуждающееся в определенных жизненно необходимых условиях; человек, 

потребляющий природу и по возможности восстанавливающий ее богатства. 
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Демонстрация: правила поведения на природе, картины русских и 

татарских художников о природе. 

Практическая деятельность: экскурсия, наблюдение за живой и 

неживой природой. 

2 раздел – “Братья наши меньшие” 

Учитесь жалеть. Дети учатся общаться, ухаживать за братьями 

меньшими. Наблюдения за домашними питомцами позволяют узнать многие 

природные закономерности, взаимосвязи, развивают у детей познавательный 

интерес. 

Демонстрация: Н.Пожарицкая “Путешествие к домашним животным” 

Практическая деятельность: уход за домашними питомцами. 

3 раздел – “Пернатые друзья” 

В этом разделе программы дети учатся различать птиц, часто 

встречающихся в нашей местности. Отводится время на наблюдение за 

поведением птиц, чтению стихов, рассказов, разгадыванию загадок. 

Демонстрация: С.Радзиевская “Круглый год”, В.Бианки “Терентий – 

тетерев”. И.Рахимов “Иллюстрированный справочник по птицам”. 

Практическая деятельность: изготовление кормушек для птиц, 

исследовательская работа “Синицы… “полезные” или “вредные” птицы?”. 

4 раздел – “Путешествие в мир леса” 

Наблюдения за растениями и животными. В лесу можно найти много 

примеров, подтверждающих взаимосвязь растений и животных. 

Демонстрация: В.Бианки “Рассказы и сказки” М.Пришвин “Разговор 

деревьев”. А.Сладков “Азбука леса”. 

Практическая деятельность: экскурсии в зимний лес и в 

Шаршадинский леспромхоз. 

5 раздел – “Экологическая тропа” 

Дети изучают редкие и исчезающие виды растений и животных России, 

родники своей местности. 

Демонстрация: Красная книга России. 

Практическая деятельность: рисование. 

Практическая деятельность: исследовательская работа “Наши 

родники”. 

6 раздел – “Зимний сад на окне” 

В народе говорят, что комнатные растения цветут только в том доме, 

где царит мир и любовь между людьми. Поэтому вечнозеленый подоконник в 

доме, в классе – это показатель хорошей атмосферы в помещении. Дети 

учатся выращивать и ухаживать за растениями. Проводят опыты и 

занимаются исследовательской работой о влиянии света на рост комнатных 

растений. 

Демонстрация: ростки хлорофитума, горшки, земля. 

Практическая деятельность: выращивание хлорофитумов. 

7 раздел – “В мастерской художницы зимы” 

Мы рисуем зиму. 
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Демонстрация: картина И.Левитана “Золотая осень”, альбом для 

рисования, цветные карандаши, акварельные краски. 

Практическая деятельность: конкурс рисунков. 

8 раздел – “Загадки животного мира” 

Демонстрация: Ф.Ибрагимова “Красота природы”. 

Практическая деятельность: сбор информации о клестах, оформление 

выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта. 

9 раздел – “Секреты неживой природы” 

Сколько интересного происходит с явлениями природы. Здесь дети 

раскроют секреты неживой природы. 

Практическая деятельность: игра “День и ночь”. 

10 раздел – “Наш досуг” 

Духовное наследие народа – это прекрасное, бесценное богатство. 

Мероприятия этого раздела позволяют в интересной форме познавать 

фольклорные праздники, формировать экологическую культуру детей. 

Демонстрация: костюмы для праздников. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 1класс 

№ 

п/п 

 Наименование разделов и тем  

Всего 

часов 

 Из них  Вид 

занятия. 
Ауд. Внеауд. 

1 Я и природа 4 1 3  

1.1 Сосновый бор. 

Экологическая тропа осенней 

экскурсии 

1  1 экскурсия 

.1.2 Как вести себя на природе 1  1 беседа 

1.3 Природа в творчестве художников 1  1 рисунки 

1.4 Практ. занятие. Творческая мастерская. 

Осенняя гостиная 

1  1 конкурс 

2 Братья наши меньшие 4 1 3  

2.1 Домашние животные. Кроссворд “Кто 

есть кто?” 

1  1 кроссворд 

2.2 Чем мы кормим домашних животных 1  1 викторина 

2.3 Как ухаживать за своим питомцем 1 1  беседв 

2.4 Пр. зан. Творческая мастерская 

Объемное моделирование из 

природных материалов. “Дом. 

Животные” 

1 1  поделка 

3 Пернатые друзья 3 1 2  

3.1 Местные виды птиц 1  1 викторина 
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3.2 Столовая для птиц. Изготовление 

кормушек 

1  1 поделка 

3.3 Синицы… “полезные” или “вредные” 

птицы? Исслед. работа 

1  1 Исслед раб 

4 Путешествие в мир леса 5 2 3  

4.1 Взаимосвязь растений и животных 1 1  беседа 

4.2 Следы на снегу 1  1 Првк.раб 

4.3 Лес и наше здоровье. Дары леса 1  1 кроссворд 

4.4 Природа – источник творческого 

вдохновения 

1 1  Конк.рис. 

4.5 Экскурсия  1  1 экскурсия 

5 Экологическая тропа 2  2  

5.1 Редкие и исчезающие виды растений и 

животных  Тамбовской области 

1  1 экск в биб. 

5.2 Родники  Алгасовской местности 1  1 Экскурс.   

6 Зимний сад на окне 2 2   

6.1 Комнатные растения. 1 1  викторина 

6.2 Влияние света на рост и развитие 

комнатных растений. Исслед. работа 

1 1  Исслед. 

Раб. 

7 В мастерской художницы Зимы 1 1 1  

7.1 “Красавица- Зима”. Конкурс рисунков 1 1  Кон.рис 

8 Загадки животного мира 3  3  

8.1 Любопытные факты о живой природе 1  1 КВН 

8.2 Это интересно! Сбор информации о 

клестах 

1  1 проект 

8.3 Зимовье зверей 1  1 беседа 

9 Секреты неживой природы 3 1 2  

9.1 Смена дня и ночи 1 1  беседа 

9.2 Смена времен года 1  1 беседа 

9.3 Наш друг - эхо. Экскурсия в весенний 

лес 

1  1 экскурсия 

10 Наш досуг 5  5 Викторины 

.конкурсы 

 Итого 33 9 24  
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Содержание программы для 2 класса 

Прикосновение к прекрасному 

2 класс 

1 раздел – “Войду в природу другом” 

Природа – колыбель наша. У истоков природы. 

Демонстрация: осенние приметы. 

Практическая деятельность: экскурсия в природу. 

2 раздел – “О чем поют птицы” 

Какой же лес без гомона птиц? О чем же они поют? Почему в лесу нужно 

соблюдать тишину? 

Демонстрация: аудиозапись “Голоса птиц”, И.Рахимов, А.Аринина “Птицы 

наших лесов”, Сказки-несказки. В.Бианки и Э.Шима. 

Практическая деятельность: викторина “Птицы наши друзья”. 

3 раздел – “О грибах и не только” 

Удивительный мир грибов. Грибы на службе у человека. Что такое “тихая 

охота”? 

Демонстрация: Н.Архипова “О грибах и не только”, стихи Е.Телегиной, 

В.Левановского, В.Лифшица, муляжи грибов. 

Практическая деятельность: КВН “Грибы – это грибы”, составление альбома 

о грибах. 

4 раздел – “Жизнь на водоемах” 

Течет река, бежит ручей… Как зимуют, чем питаются рыбы, раки, бобры и 

другие обитатели водоемов? 

Демонстрация: С.Радзиевская “Круглый год”. 

Практическая деятельность: видеофильм о бобрах. 

5 раздел – “Удивительный мир бабочек” 

Красота спасет мир. Давайте, учиться радоваться красоте и беречь ее! 

Демонстрация: А.Ильясова, Т.Яковенко “Удивительный мир бабочек”. 

Практическая деятельность: выставка рисунков. 

6 раздел – “Явления природы” 

Гремит гром, сверкает молния. А почему? Все хотим знать. 

Демонстрация: справочное бюро “Почемучка”, Ф.Ибрагимова “Красота 

природы”. 

Практическая деятельность: экскурсия. 

7 раздел – “Мы - юные садоводы”. 

Труд кормит, а лень портит. Витаминная грядка. Искусство составления 

букетов. 

Демонстрация: загадки об овощах, цветах. 

Практическая деятельность: игра “Сложи овощ”, исследовательская. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Всего   

часов 

Из них  Вид занятия  

Ауд.  Внеауд. 
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1 В гостях у природы 5 2 3  

1.1 Что такое “экология”? Путешествие 

в лесную школу 

1  1   беседа  

1.2 Ель – кормилица. Лесной час 1   1  Лесной час  

1.3 Почемучкины книжки 1   1  Чтениекниг  

1.4 Умеешь ли ты видеть необычное в 

обычном. Поделки из природных 

материалов 

1  1    поделки 

15 Джунгли зовут! Игровое занятие 1   1  игра  

2 Пернатые – наши друзья 9 4 5  

2.1. Ястреб-тетеревятник – самый 

быстрый и грозный охотник леса 

1  1   беседа  

2.2. Горлица – лесной голубок 1  1   фильм  

2.3. Филин – самый крупный из наших 

сов 

1  1   фильм  

2.4. Кукушка – хитрая птица 1    1 Рисун.  

2.5. Лесной доктор – большой пестрый 

дятел. Экскурсия 

1   1   экскурсия 

2.6. Клесту не страшен холод 1   1  беседа  

2.7.  Заповедники  Тамбовской области 1   1  фильм  

2.8. КВН “Птицы наши друзья” 1  1   КВН  

2.9. Экологическая акция “Берегите 

птиц!” 

1   1  акция  

3 О грибах и не только 4 2 2   

3.1. Съедобные и несъедобные грибы 1  1   викторина  

3.2. Грибы, выращенные на грядке и 

растущие на деревьях 

1    1 Рисун.  

3.3. Грибная угадайка 1    1 загадки  

3.4. Грибы на службе у человека. 

Составление альбома-справочника о 

грибах. Пр. зан. 

1  1   Прак.зан.  

4 Жизнь на водоемах 5 2 3   

4.1. Рыбы .Рыбий язык 1  1   беседа  

4.2. Аквариумные рыбки 1    1 фильм  

4.3. Неуклюжий рак. Где он зимуют? 1  1   беседа  

4.4. Чья это хатка? Видеофильм 1   1  фильм  
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4.5. Оригами. “Рыбки в аквариуме” 1    1 поделка  

5 Удивительный мир насекомых 3 1 2   

5.1. Бабочки, занесенные в Красную 

книгу   

1   1  фильм  

5.2. Искусные строители: муравьи и 

пчелы. 

1    1 Экск.  

5.3. Природа и фантазия. Пр. занятие 1 1    Прак.зан.  

6 Хочу все знать. Об интересных 

явлениях природы 

3 2 1   

6.1. Гроза… Гремит гром, сверкает 

молния. Как и почему? 

1  1   беседа  

6.2. Снег. Лед. Вода. Их свойства. 

Причины загрязнения. Исслед. 

Работа 

1  1    Исслед.раб 

6.3. Экскурсия на реку   1   1   Экск. 

7 Мы юные садоводы 5 2 3   

7.1. Мы исследуем почву. Исслед. работа 1   1  Исслед.раб.  

7.2. Искусство составления букетов. 1   1  Прак.раб.  

7.3. Все цвета радуги. Буклет о садовых 

цветах 

 

1  1   буклет  

7.4 Все цвета радуги. Буклет о садовых 

цветах 

 1  буклет 

7.5. Работа на пришкольном участке 1    1 Прак.раб.  

  Итого: 34 15 19   

 

Содержание программы для 3 класса 

“В чудный мир экологических открытий…” 

 

1 раздел “Я - юный исследователь и следопыт”. (3 часа) 

Что означает слово “исследователь”? Что делает следопыт? Знакомство с 

оборудованием, необходимым для работы в природе. Компас, лупа, полевой 

дневник. Журнал инструктажа по технике безопасности. 

Демонстрация: полевой журнал для записей наблюдений. Микроскоп из 

пластикового стаканчика. 

Экскурсия в парк. «Разноцветная ярмарка». 

Практическая деятельность: проведение инструктажа. 

Творческая работа: сочинение “ Очей очарованье…”. 

2 раздел. “Лес - верный друг человека”. (4 часа) 
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Учёный-эколог Франко Тасси и его “10 заповедей друзей леса”. Структура 

леса,типы. Сосновые, еловые, кедровые, лиственные леса. Тайга. “Лесные 

этажи”. Экологическая ценность лесов. Разновидность деревьев в лесу. 

Демонстрация: “10 заповедей друзей леса”. Произведения писателей и поэтов 

на тему “Лес”. Плакаты. Видеофильм “Тайны деревьев”. 

Экологическая экскурсия в лес. 

Практическая деятельность: сбор материалов, шишек, коряги. 

Исследовательская работа: “Шишки еловые, шишки сосновые”. (Общие и 

различия). 

Творческая деятельность: “В лесной мастерской” (поделки из природных 

материалов).  

3 раздел. “Страницы биографии деревьев”. (2 часа) 

Как узнать возраст дерева? Влияние времен года на рост дерева. Долголетние 

и недолговечные деревья. Как узнать возраст деревьев? Что такое годичное 

кольцо? Экологические необходимости влияния на роста и жизни дерева. 

Корни – “добытчики” и проводники дерева. 

Демонстрация: плакаты, схемы строения дерева Коллекция годовых колец 

разных видов деревьев. А. В. Гавеман. “Лес”. Семейные альбомы. 

Практическая деятельность: определение по годичным кольцам возраст 

деревьев. 

4 раздел. “Лесные пожары”. (1 час) 

Экологические проблемы и охрана природы в зоне лесов. Причины 

экологических проблем. Что зависит от каждого из нас. Чем страшен 

клещевой энцефалит? 

Демонстрация: видеофильм “Лесные пожары”. 

Практическая деятельность: составление памятки “Как вести себя в лесу”. 

Как уберечься от беды? 

5 раздел. “Наш край - край лесов и лесных богатств”. (4 часа) 

Что мы знаем о наших лесах? Лесные массивы. Флора и фауна наших лесов. 

Народные промыслы. Лесные богатства. Лекарственные растения наших 

лесов. Влияние лесного воздуха на человека. Экосистема леса. Пищевые 

цепи и сети. Почва леса. 

Демонстрация: картина И.И. Шишкина “Утро в сосновом бору”. Тетрадь - 

альбом творческих работ детей, посвященных природе родного края. 

Публикации детей на страницах газет. 

Виртуальная экскурсия в дом-музей И.И.Шишкина в городе Елабуга.  

Творческая работа: составление кроссвордов на тему “В лесах наших…” 

(конкурс). Литературно-творческие работы на страницах газеты “Согласие». 

Участие в конкурсах на экологические темы. 

Конференция: “День открытых дверей”. Обобщение материалов поисковой 

работы за круглым столом “Рассказывают наши деды и бабушки”. 

6 раздел. “Достучаться до каждого сердца”. (5 часов) 

“Зелёный щит” нуждается в защите. Закон об охране живой природы . 

История заповедного дела. Заповедники. Территория, его богатства. 

Разновидности живой природы, занесённые в Красную книгу  
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Творческая работа: ежегодное участие в работе акции “Марш парков”. 

7 раздел. “Тихий уголок детства”. (5 часа) 

Демонстрация: карта расположения села. Иллюстрации животного мира и 

растений нашего края. Творческие тетради детей (сборник стихотворений, 

сочинений, статьей, рассказов, посвященных родной деревне).   

Практическая деятельность: уборка территории школы, мусора возле дорог. 

Очистка родников. Посадка деревьев (весной и осенью). Проведение 

праздника “День птиц” (конкурс скворечников). 

Творческая работа: сочинение “С чего начинается Родина?” 

8 раздел. “Зелёная аптека матери - природы”. (1 час) 

Лекарственные растения нашей местности. Места произрастания 

лекарственных растений. Способы приготовления отваров при различных 

заболеваниях (при простуде, витаминный чай). Правила сбора лекарственных 

растений. Демонстрации: Иллюстрации лекарственных растений и 

демонстрация засушенных лекарственных растений, собранных учащимися. 

Экскурсия в лес, в парк. Сбор лекарственных трав. 

Практическая деятельность: запись рецептов и изготовление отваров из 

лекарственных трав. 

9 раздел. “Земля - наш общий дом”. (4 часа) 

Наш дом- планета Земля. Защита Земли, её разнообразия и красоты - 

священный долг каждого человека. Что означает слово “Хартия Земли”. Как 

и зачем создали Хартию Земли? Хартия Земли - это декларация 

фундаментальных принципов для построения справедливого, устойчивого и 

мирного глобального сообщества в 21 веке. Основные положения: уважение 

к Земле и ко всему живому, забота о животном мире с чувством понимания, 

сострадания и любви, сохранять богатство и красоту Земли для настоящего и 

будущих поколений. Экологическая целостность 

Демонстрация: “Хартия Земли” (учебное пособие). Плакаты. Цветные 

иллюстрации. Словарь. 

Творческая работа: сочинения на тему “Какая будет Земля через 25 лет?”, 

“Мы - будущее планеты Земле”, “Чтобы спокойно жить на земле”. Создание 

рекламных роликов на экономное использование воды (особенно летом) и 

электроэнергию. 

Практическая работа: ограждение муравейников. 

Фотоконкурс “Остановись, мгновение… Ты прекрасно!” (фотоснимки 

родного края). 

10 раздел. “Человек изменяет Землю. Экологические катастрофы”. (2 

часа) 

Масштабы влияния человека на земную кору. Скупой платит дважды.. 

Использование природных богатств. Пожары на нефтяных месторождениях.   

Влияние автомобильного транспорта на экологию (выхлопные газы). 

Глобальное потепление климата, в чём причина и чем грозит всему 

человечеству и всему живому на Земле. Разные организации. 

Демонстрация: видеофильмы. 

11 раздел. “В здоровом теле - здоровый дух”. (3 часа) 
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Что нужно для сохранения здоровья? Жизненные потребности человека. 

Пища и энергия. Витамины и их источники. Физический труд и отдых. 

Закаливание организма. Вредные привычки. Как устранить “вредных”… 

Демонстрация: Видеоматериал “Витамины от слова “вита”. 

Экскурсия: культпоходы на лыжах, на велосипедах, пешком. 

Практическая деятельность: физкультминутки, динамические паузы. 

Подвижные игры. Заполнение карты “Листок здоровья”. Отдых в летних 

оздоровительных лагерях. 

Заключительное занятие. “Жить - чтобы жить” (обобщение и анализ работы) 

 

Каледарно-тематическое планирование занятий  3 класс (34 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем   Всего 

часов 

Из них Вид занятия  

 

Ауд. 

 

Внеауд. 

 1 Я - юный исследователь и 

следопыт 

3 1 2  

1.1 “Исследуем, проверяем, ищем и 

находим…” 

   1  поход  

1.2. Разноцветная ярмарка (экскурсия в 

осенний лес) 

    1  экскурсия 

1.3. Творческая работа- сочинение 

“Очей очарованье”. 

  1   сочин.  

 2 Лес - верный друг человека 4 2 2  

2.1. Лёгкие нашей планеты   1    беседа 

2.2. В лесу, говорят, в бору, говорят     1  викторина 

2.3. Шишки еловые, шишки сосновые 

(наблюдение и исследование). 

    1  Наблюд. 

2.4. Творим чудеса своими руками     1  поделки  

 3 Страницы биографии дерева 2 1 1  

3.1. Сколько лет дереву?   1   беседа  

3.2. По стопам отцов      1   беседа 

4  Лесные пожары 1   1   

4.1. Самое страшное – это пожар   1    Виктор. 

 5 Наш край – край лесов и лесных 

богатств 

4 2 2  

5.1. Лесная кладовая   1    Конкурс 

5.2 . Дом-музей И.И.Шишкина в городе 

Елабуга 

    1  фильм 
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5.3. Экологический десант.     1 Прак.раб  

5.4. Знаем ли мы свой лес? (Игра-КВН)   1   КВН  

6  Достучаться до каждого сердца. 5 1 4  

6.1. Чудо природы - заказник     1   фильм  

6.2.   Деловая игра     1  игра 

6.3. За щитом Красной книги 

(изучение фауну и флору, 

занесённую в Красную книгу). 

Составление списка растений и 

птиц. 

    1 проект  

6.4. Родничок мой, родник, дай воды 

напиться (экскурсия) 

    1  Экскур. 

6.5. Если хочешь жить долго - посади 

дерево 

    1 Прак.раб  

 7 Тихий уголок детства 5 1 4  

7.1. Вот моя деревня, вот мой дом 

родной! (Природа и экосистема 

окружающей среды) 

    1 Экскур.  

7.2. Наше экологическое богатство - 

парк и пруд (наблюдение за 

экосистемой окружающей среды) 

    1  Экскур. 

7.3. Любимое занятие односельчан - 

пчеловодство 

    1  Экскурс. 

7.4. Таким он парнем был (конкурс 

скворечников  ). Проведение “Дня 

птиц” 

    1 конкурс  

7.5. Творческая работа- сочинение 

“Вижу чудное приволье”. 

   1   сочинение 

8  Земля - наш общий дом 4 1 3   

8.1. Хартия Земли- спасение нашей 

планеты 

  1   Конкур.  

8.2. Экономика должна быть 

экономной (рекламные ролики) 

    1 реклама  

8.3. Спасаем муравейников 

(ограждение муравейников ) 

    1 Прак.раб.  

8.4. Фотоконкурс “Остановись, 

мгновение! Ты прекрасно!” 

    1 фотоконкурс  

9  Экологические катастрофы - 

беда нашей природы 

2   2  
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9.1. Экскурсия       1  экскурсия 

9.2. Мы – против загрязнения.     1 экол.утрен. 

10  В здоровом теле - здоровый дух. 3 1 2 

 

 

10.1. Хлеб - всему голова! (Здоровая 

пища) 

  1   викторина  

10.2 Хлеб - всему голова!   1  праздник 

10.3. Бери рюкзак, пошли в поход 

(культпоходы) 

    1  поход 

11. Солнце, воздух и вода 

(подвижные игры на свежем 

воздухе) 

1    1 игры  

  Итого 34 10 24  

 

Содержание программы для 4 класса 

4 класс. “Этот мир придуман не нами” 

1 раздел. “Мы живем на Земле”. (3 часа) 

Что такое Галактика? Планеты, звезды, самые яркие звезды. Созвездия. 

Солнце и Солнечная система. Луна - спутник Земли. Лунный календарь 

(лунные фазы). Влияние лунного календаря на здоровье человека 

Демонстрация: видеофильм “Наша Вселенная”. Книга “Атлас Земли”, 

“Только факты”. Практическая деятельность: наблюдение за Луной. 

2 раздел. “Земля - планета Солнечной системы”. (4 часа) 

Размеры Планеты Земля. Что внутри Земли? Строение Земли. Вулканы и 

землетрясения. Сокровища недр. День и ночь. Экология планеты земля. 

Демонстрация: картина “Последний день Помпеи”. Раздаточный материал - 

полезные ископаемые. 

Практическая деятельность: викторина “В гостях у хозяйки медной горы”. 

3 раздел. “И на север и на юг …”. (4 часа) 

Стороны света: север, юг, восток, запад. Глобус, карта. Экватор. Полюсы. 

Определение сторон света по звёздам 

Демонстрация: глобус, карты разного типа, компас.  

Практическая деятельность: “Если ты заблудился в лесу” (как можно 

ориентироваться на местности при отсутствии компаса). Составление схему 

карту своего края или села. 

Исследовательская работа: “Исследуем ночное небо”. 

4 раздел. “Воздушная подушка нашей планеты”. (3 часа) 

Атмосфера Земли. Слои атмосферы. Защитная способность атмосферы. 

Озоновой слой и влияние его на экологию нашей земли. Атмосферные 

явления - полярное сияние, радуга. Космическое пространство. Первые шаги 
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в космосе. Человек в космосе. Притяжение земли. Наши космонавты. Если 

жизнь на Марсе. Фантастика и реальность. 

Демонстрация: видеофильм “Человек в космосе”. Альбом про космонавтов. 

Практическая деятельность: конкурс рисунков “Самая, самая…радуга”. 

5 раздел. “У природы нет плохой погоды”. (6 часов) 

Вращение Земли вокруг Солнца. Смена времён года. Изменения в природе. 

Температура воздуха. Откуда берутся снег и дождь? Вода - наше богатство. 

Живая и мёртвая вода. Запас питьевой воды. Экология водных ресурсов. 

Гром и молния. Облака. Ветер и шкала Бофорта. Ураганы и торнадо. Как 

уберечься от бедствий? 

Демонстрация: таблица смены времён года, термометр. Дневник наблюдений 

прогноза погоды. Экскурсия: лыжный поход в зимний лес. 

Практическая деятельность: творческая работа – сочинение по наблюдениям 

“Ах ты, Зимушка – зима!”. Проведение акции “Птичья столовая”. 

6 раздел. “Мы - земляне”. (2 часа) 

Земля - единственная планета в Солнечной системе, где существует жизнь. 

Происхождение жизни на Земле. Эволюция человечества. Наши предки. 

Современный человек. Происхождение рас. Народность и нация. Родной 

язык. Двуязычие. 

Демонстрация: генеалогическое древо человека (таблица). Политическая 

карта мира.   

Практическая деятельность: работа по картам. Игра-КВН “Ребята, давайте 

жить дружно!” 

Творческая работа: письмо другу “Я вам пишу….”. 

7 раздел. “Человек - это звучит гордо!”. (4 часа) 

Самое разумное существо на земле. Строение тела человека. Познания мира. 

Защитный покров организма. Гигиена человеческого тела. Индивидуальное 

развитие. Человеческие возможности. Человек - часть природы, социальный 

продукт. Место каждого в обществе. Каждый имеет права, у всех имеется 

обязанности. Декларация прав человека. Правила дорожного движения. 

Демонстрация: макет скелета человека. Презентация “Что может человек?”.  

Практическая деятельность: составление режима дня (индивидуальный). 

Выполнение норм по физической культуре. 

8 раздел. “Я - сын своего народа”. (4 часа) 

Моя Республика - Россия . Гимн. Герб и Флаг. Мой народ. Культура и быт 

моих предков. Мой адрес -  село Алгасово 

Демонстрация: карта  Тамбовской области , карта Моршанского района . 

Презентация Парламентского урока. 

Экскурсия в краеведческий музей города  Моршанск. 

9 раздел. “Моя родословная”. (3 часа) 

Семья, члены семьи. Информация обо всех родственниках. История 

происхождения имен и фамилий в вашей семье. Традиции семьи. 

Генеалогическое древо. Лента времени жизни. 

Демонстрация: генеалогическое древо знаменитых людей. 
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Практическая деятельность: сбор информации обо всех родственниках, 

составление таблицы. Конкурс “Моя родословная”. 

Поисковая работа: “Тайны наших имён”. 

Заключительное занятие 

 

Календарно-тематическое планирование занятий   4 класс (34 часов) 

№ Наименование разделов и тем   

Всего 

часов 

Из них. Вид 

занятия Ауд. Внеауд. 

1  Вселенная и наша планета 3 1 2   

1.1 Вводное занятие “…Да откроются 

тайны необъятного Мира!” Что за 

слово “вселенная”? Где край Земли? 

  1   беседа  

1.2. Луна - спутник Земли. Солнечный и 

лунный календари. Осенние и 

весенние работы в саду в огороде. 

    1 Прак.раб  

1.3. Практ. занятие “Светит месяц, светит 

ясный”. Наблюдение за ночным 

небом. Определение лунных фаз, 

новая и старая Луна 

    1 Прак.раб  

 2 Земля - планета Солнечной 

системы 

4 1 3  

2.1. Солнечный круг, небо вокруг 

(просмотр видеофильма) 

    1 фильм  

2.2. Изучение полезных ископаемых 

“Откуда берется нефть?”. 

Экологические проблемы нефтяной 

промышленности 

  1   беседа  

2.3. Экскурсия       1  экскурсия 

2.4. Игра-викторина “В гостях у хозяйки 

медной горы” 

    1  викторина 

3  И на север и на юг… 4 1 3  

3.1. Глобус - макет планеты Земля.  . 

Краткое ознакомление с мифами о 

сотворении мира 

  1    беседа 

3.2. Экскурсия в лес. “Если ты 

заблудился в лесу” (ориентация на 

местности без компаса) 

     1 экскурсия 

3.3. Практическое занятие. Составление     1  Прк.зан. 
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карты своего края 

3.4. Исследовательская работа 

“Звездочка моя, ясная” (наблюдение 

над ночным небом) 

    1 Исслед.раб  

4  Воздушная подушка нашей 

планеты 

3 2 1   

4.1. Сколько этажей у неба? Вредна ли 

озоновая дыра? 

  1   беседа  

4.2. “Он сказал: Поехали!” (заочная 

экскурсия в космодром) 

  1   фильм  

4.3. Практ. занятие. Конкурс рисунков 

“Тайны Вселенной”. 

    1 Кон.рисунк.  

5  У природы нет плохой погоды 6 2 4  

5.1. У костра месяцев- братцев. (Смена 

времён года). Откуда что берётся? 

  1    беседа 

.5.2. Прогноз погоды на сегодня (практ. 

занятие). Влияние погодных условий 

на развитие народного хозяйства. 

    1 Прак.зан.  

5.3. Поисковая работа “Народные 

приметы о погоде”. (Сравнение с 

приметами своего края) 

    1 Поиск.раб.  

5.4. Экскурсия: лыжный поход в зимний 

лес. Сбор материалов. Проведение 

акции “Птичья столовая” 

     1 экскурсия1 

5.5. Творческая работа-сочинение по 

наблюдениям “Ах ты, Зимушка-зима  

   1  сочинение  

5.6. Проведение новогоднего праздника      1 праздник  

6  Мы - земляне 2 1 1   

6.1. Жизнь – это чудо! Происхождение 

жизни на земле. 

  1   беседа  

6.2. “Ребята, давайте жить дружно!”. 

(Игра КВН ) 

    1 КВН  

 7 ...Человек – это звучит гордо! 4 2 2   

7.1. Самое разумное существо на земле 

(ознакомление строением тела 

человека). Человеческие 

возможности. 

  1   беседа  

7.2. Каждый человек имеет право….! 

(Интеллектуальная игра) 

    1 Интел.игра  
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7.3. Гигиена человеческого тела. 

Составление режима дня. 

  1   Прак.раб.  

7.4. Соблюдаем правила дорожного 

движения 

    1 викторина  

 8 Я - сын своего народа 4 2 2 1 

8.1 Мой адрес -  Россия, мой народ – 

русские. Символики Республики. 

Презентация Парламентского урока 

  1   презентация  

8.2 Вот моя деревня, вот мой дом 

родной! (Творческие работы) 

   1  Рисун.  

8.3 Экскурсия в краеведческий музей в 

городе Моршанск. 

    1  экскурсия 

8.4 Исследовательская работа “Без 

прошлого нет будущего”. (Сбор 

материалов по истории родного 

села.) 

    1 Исслед.раб.  

9 Моя фамилия - моя гордость 4 2 2  

9.1 Это моя семья. Информация обо всех 

родственниках. 

 1  Сбор инфор. 

9.2 Поисковая работа “Что в имени 

твоём?” (история вашего имени) 

  1 Поиск.раб. 

9.3 Практическая деятельность “Моя 

родословная”. (Составление 

генеалогического древа своей семьи) 

  1 Прак.раб. 

9.4 Практическая деятельность “Моя 

родословная”. (Составление 

генеалогического древа своей семьи) 

 

 1  Прак.раб 

 Итого: 34 15 19  

  

Рабочая программа  

внеурочной деятельности в 1 классе 
 

«Умелые ручки» 
Количество часов-33, в неделю-1 час. 

Срок реализации 1 год 
Составитель:   

        педагог доп. образов.   

     Ярмаркина О.И. 
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Планируемые результаты освоения учащимися  

программы курса «Умелые ручки» 
 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации  личности 

ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится 

формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии 

материалов и времени, планированию работы, правильному обращению с инструментами, 

соблюдению правил безопасной работы. 

 
Прогнозируемый результат: 

- скоординированы движения кистей рук воспитанников; 

- развито творческое воображение у воспитанников; 

- сформирован интерес к творческой деятельности; 

- развита культура общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость, терпение. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 внеурочной деятельности: 

 

 Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Учащиеся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Учащиеся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 
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 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Учащиеся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи 

с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

В результате занятий по предложенной программе 

 учащиеся получат возможность: 

 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 
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Календарно - тематическое планирование  
№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата  

проведения 

урока по 

программе 

проведения 

урока по 

факту 

 Тема 1. Работа с бумагой и картоном. 10 ч.   

1 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ ИОТ 042-2012  

«Из истории бумаги». Поделка Лебедь и утка.   
1 08.09.16 

 

2 Художественное моделирование из бумаги путем 

складывания. Панно «Лесные мотивы». 
2 

15.09.16  

3 22.09.16  

4 Из истории аппликации. Объемная аппликация.  

Аппликация из скрученной бумаги. 
2 

29.09.16  

5 6.10.16  

6 Обрывная аппликация. Чудо-дерево. 1 13.10.16  

7 Объемная аппликация из гофрированной бумаги. 1 20.10.16 
 

8 
Чудесные тарелочки. Поделки из одноразовых 

картонных тарелок. «Петушок». «Крош». 
3 

27.10.16  

9 03.11.16  

10 17.11.16  

 Тема 2. Многообразие оригами 7 ч.   

11 
История развития искусства оригами. Оригами 

«Кошелек» 
1 24.11.16 

 

12 
Модульное оригами.Оригами «Мишутка». 2 

01.12.16  

13 08.12.16  

14 Подвижное оригами. Оригами «Юла». 
1 

 
15.12.16 

 

15 
Новогодние чудеса из оригами. Оригами «Снежинка» 2 

22.12.16  

16 29.12.16  

17 
Аппликация из одинаковых деталей оригами. 

Оригами «Гирлянда» 
1 19.01.17 

 

 Тема 3. Работа с природным материалом. 3 ч.   

18 
Понятие о флористике. Изготовление композиций из 

засушенных листьев и цветов. 
1 26.01.17 

 

19 Панно из семян. 1 02.02.17  

20 Объемные композиции из природных материалов. 1 09.02.17  

 Тема 4. Работа с пластилином. 5 ч.   

21 
Лепка. Из истории лепки. Рисование пластилином. 

Корабль, цветочек.  
1 23.02.17 

 

22 
Рисование с помощью пластилиновых шариков. 

«Рыбка в море» 
1 02.03.17 

 

23 Рисунок на пластилине. Зимний пейзаж. 1 09.03.17 
 

24 
Лепка конструктивным способом из разных частей. 

Обрубовка. «Осьминог». 
1 16.03.17 

 

25 Налепные украшения. Панно. 1 23.03.17  

 Тема 5. Работа с разными материалами. 8 ч.   
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26 Из истории мозаики. Мозаика из кусочков 

пластиковых трубочек.  
2 

06.04.17  

27 13.04.17  

28 
Мозаика из бусинок. «Березовые серёжки». 2 

20.04.17  

29 27.04.17  

30 Мозаика из газетных комков. «Барашек». 1 04.05.17  

31 Мозаика из ватных шариков. «Пудель» 1 11.05.17  

32 Мозаика из яичной скорлупы. 1 18.05.17  

33 
Итоговое занятие. Изготовление открытки по 

замыслу. 

1 
25.05.17 

 

 Итого:  33   

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Умелые 

ручки» 

с указанием форм и видов деятельности. 
 

Тема 1. Работа с бумагой и картоном. (10 ч.) 
Вводное занятие. План работы кружка. Знакомство с инструментами для обработки 

бумаги. Инструктаж по технике безопасности.Игрушки - сувениры из бумаги и картона. 

Формы деятельности: беседы, практические работы, групповая и 

индивидуальная деятельность, коллективная деятельность. 

Виды деятельности: проектирование и изготовление различных игрушек из 

бумаги (поделка«лебедь и утка», панно «Лесные мотивы»,обрывная аппликация «Чудо-

дерево»,поделки из одноразовых картонных тарелок «Петушок», «Крош»). 

 

 

Тема 2. Многообразие оригами. (7 ч.) 

История развития искусства оригами. Изготовление игрушек: оригами «Кошелёк», 

«Мишутка», «Снежинка», «Юла», «Гирлянда». Знакомство с инструментами и 

приспособлениями для оригами. Способы конструирования оригами. 

Формы деятельности: практические работы, групповая и индивидуальная 

деятельность, коллективная деятельность. 

Виды деятельности: проектирование и изготовление различных игрушек-оригами 

из бумаги: «Кошелёк», «Мишутка», «Снежинка», «Юла», «Гирлянда». Применение 

различных способов конструирования оригами (модульное, подвижноеоригами). 

 

 

Тема 3. Работа с природным материалом. (3 ч.) 

Понятие о флористике. Изготовление композиций из природных материалов. Объемные 

композиции. 
Формы деятельности: практические занятия,  ролевые игры. Групповая и 

индивидуальная деятельность. 

Виды деятельности: простейшие наблюдения и исследования свойств 

материалов, способов их обработки; анализ конструкций, их свойств, принципов и 

приемов их создания; простейшие аппликации из листьев, цветов, семян,объемные 

композиции из природных материалов. 

 

 

Тема 4. Работа с пластилином. (5 ч.) 

Лепка. Из истории лепки. Рисование пластилином. Рисунок на пластилине. Лепка 

конструктивным способом из разных частей.Налепные украшения. Рисование с помощью 

пластилиновых шариков. 
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Формы деятельности: выставки работ учащихся. Групповая и индивидуальная 

деятельность. 

Виды деятельности: моделирование, конструирование из пластилина, с помощью 

пластилина (по образцу, модели, условиям использования и области функционирования 

предмета, техническим условиям). 

 

  

  

 

Тема 5. Работа с разными материалами. (8 ч.) 

Из истории мозаики. Изготовление поделок-мозаик из различных видов материалов.  

Мозаика из кусочков пластиковых трубочек.Мозаика из бусинок. Мозаика из газетных 

комков. Мозаика из ватных шариков. 

Формы деятельности: беседы, выставка, групповая работа. 

Виды деятельности: простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, окончательный образ объекта, определение особенностей 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, 

выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и 

технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы). 
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Организационный раздел 
Учебный план НОО МБОУ  Алгасовской СОШ  разработан на основе 

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

o Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

o Федеральные Государственные образовательные стандарты начального общего 

образования второго поколения. Приказ Министерства образования РФ от 

06.10.2009г. № 373,(с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015); 
o СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приказ Минздрава 

от 28.12.2010) (с изменениями  от 29.06.2011, 24.11.2015). 

o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001) 

 

Учебный план включает: 
 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литература, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающий мир), ОРКСЭ, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам. 

 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых Учебным 

планом образовательного учреждения 

№

 

п/п 

Предметные 

области 

Предметы 

обязательная 

(инвариантная) часть 

часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса использованием УМК 

«Перспектива» 

1 Русский язык 

и литература 

- обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

- риторика; 

- театр; 

- чтение и работа с информацией; 

 Иностранный 

язык 

- иностранный язык - театр; 

- чтение и работа с информацией; 

2 Математика - математика - Математика и информатика; 

- основы логики и комбинаторики; 

- Мир деятельности; 

- Математика и конструирование; 

3 Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

- окружающий мир - ОБЖ; 

- Мир вокруг нас; 

- чтение и работа с информацией 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- Основы православной культуры 
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5 Искусство - изобразительное искусство 

- музыка 

- Мировая художественная культура; 

- чтение и работа с информацией 

6 Технология - технология - проектная деятельность 

7 Физическая 

Культура 

- физическая культура   

 Особую роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы: 

окружающий мир (естествознание и обществознание), математика и информатика, 

обучение грамоте, курсы, обеспечивающие успешную социализацию обучающихся 

(риторика, ОБЖ, проектная деятельность, мир деятельности и пр.). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не превышает  3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, должно проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки 

учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя также 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные 

занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

10.            Образовательное учреждение работает по 5-дневной или учебной неделе. При этом 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 

максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приказ Минздрава от 

28.12.2010) (с изменениями  от 29.06.2011, 24.11.2015) 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет:  

 в 1 классе – 35 минут( I полугодие)  и 45 минут( II полугодие); 

 во 2-4 классах – 45 минут. 
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Учебный план 

МБОУ Алгасовской СОШ  

начальное общее образование (пятидневная рабочая неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

I II III IV 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  

 

5 5 5 5 

Литературное чтение 

 

4 4 4 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

 

 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 10 10 10 10 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 

 

3 3 3 3 

Итого: 

 

21 23 23 23 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих 

реализацию учебного плана для образовательных учреждений, 

работающих по основной образовательной программе “Перспектива». 

1. «Математика “Учусь учиться”» авт. Дорофеева 

2. «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф. и др. 

3. «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др. 

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

5. «Информатика» авт.Рудченко Т.А. ,Семёнов А.Л. 

6. «Технология» авт. Роговцева Н.И. 

7. «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др. 

8. «Изобразительное искусство» под ред. Шпикаловой Т.Я. 

9. «Физическая культура» авт. Матвеев А.П. и др. 

10. «Основы религиозных культур и светской этики»: 
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o Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. 4 кл.; 

o Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 

11. Английский язык авт. Быкова Н.И. и др. 

13. Немецкий язык авт. Бим И.Л. и др. 

 

 

 План внеурочной деятельности на ступени ННО 

 МБОУ Алгасовская СОШ 

 
Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, решающая задачи воспитания и социализации 

младших школьников. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее 

развитие учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в 

том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с 

детьми создает условия для самореализации ребенка. Самореализации 

учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить 

необходимую информацию и т.д. 

Цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

  Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с 

принципами: 
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2. Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. 

3. Принцип преемственности. 

4. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающей реализацию пяти направлений. 

5. Принцип учета социокультурных особенностей школы, 

Программы развития школы. 

6.  Принцип учета региональных разработок для организации 

внеурочной деятельности. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, театральных постановок, конференций, диспутов, 

КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д., 

которые отличны от организационных форм в классно-урочной системе 

обучения.  

Внеурочная деятельность составляет 1350 часов за 4 года, отводимых 

на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их 

семей (в том числе этнокультурных), интересов образовательного 

учреждения, субъектов Российской Федерации. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность составляет 10 часов в неделю, исходя из 

необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы, на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ООП НОО. 

Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. ОУ самостоятельно выбрало направления, определило временные 

рамки, количество часов на определённый вид деятельности, формы и 

способы организации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов (личностных и 

метапредметных) освоения основной образовательной программы, что 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не столько приобретает знания, сколько учиться действовать, 

чувствовать, принимать решения.  

Для использования возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта образовательное учреждение заключило 

двусторонний договор и совместные программы, соответствующие 

требованиям ФГОС, о реализации внеурочной деятельности младших 

школьников. При этом учитываются требования СанПиН о наполняемости 

групп.  
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Оптимизационная модель внеурочной деятельности  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации используется модель дополнительного образования ОУ. 

Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные 

образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования) - организация 

кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых и научных 

исследований и т.д.  

В организации модели внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические работники ОУ (учителя, воспитатель, старший вожатый). 

Координирующую роль выполняет  классный руководитель.  

Образовательное учреждение реализует часы, отведенные на 

внеурочную деятельность в каникулярное время. 

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

 

1. Духовно-нравственное направление («Уроки нравственности», «Клуб 

«Почемучка», «Уроки милосердия», «Я – гражданин России», «Я живу среди 

людей»). 

 

Задачи: 

• Формирование представлений о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями различных 

убеждений, представителями социальных групп 

• Развитие способности сопереживать другим. 

 

2. Общеинтеллектуальное(«Занимательная математика»). 

Задачи:  

• стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде; 

• способствовать развитию творческого мышления, умения предвидеть 

возможные последствия природообразующей деятельности человека; 

• обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, учить 

принимать экологически целесообразные решения. 

• формировать   осознанные   представления   о   нормах и правилах 

поведения в природе и привычки их соблюдения в своей 

жизнедеятельности. 

• вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению  

проблем окружающей среды местного значения; 

• понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе. 
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3. Общекультурное(«Творческая мастерская», «Умелые ручки»). 

Задачи: 

• принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни своей страны; 

• формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов России; 

• формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных 

оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

 

4.Спортивно-оздоровительное направление(«Здоровейка», «Школьник 

вышел на дорогу») 

Задачи:  

 Укрепление здоровья.  

 Формирование первоначальных спортивных навыков. 

 Формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья.  

 -познакомить детей с содержанием работы специалистов, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения; 

 -обучить правилам безопасного движения на дорогах и улицах; 

 -формировать у учащихся чувство ответственности за поведение на 

дороге. 

 

План внеурочной  деятельности  в 1-2  классах 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы, 

обеспечивающие 

данное 

направление 

Педагог, 

реализующий 

программу 

Кол-во 

часов в 

неделю  

Духовно-нравственное Уроки 

нравственности 

Учитель  1ч. 

Клуб «Почемучка» учитель 1 ч. 

Уроки  милосердия учитель 1ч. 

Я – гражданин 

России 

учитель 1ч. 

Я живу среди 

людей 

учитель 1ч. 

Общеинтеллектуальное  Занимательная 

математика 

учитель 1ч. 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровейка учитель 1ч. 

Школьник вышел 

на дорогу 

учитель 1ч. 
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План внеурочной  деятельности  в 3 классе 

 

План внеурочной  деятельности  в 4 классе 

 

Общекультурное Творческая 

мастерская 

учитель 1ч. 

Умелые ручки Старшая 

вожатая 

1 ч. 

Итого                                                                                                    10 часов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы, 

обеспечивающие 

данное 

направление 

Педагог, 

реализующий 

программу 

Кол-во 

часов в 

неделю  

Духовно-нравственное Уроки 

нравственности 

Учитель  1ч. 

Клуб «Почемучка» учитель 1 ч. 

Уроки милосердия учитель 1ч. 

Я – гражданин 

России 

учитель 2ч. 

Я живу среди 

людей 

учитель 1ч. 

Общеинтеллектуальное  Занимательная 

математика 

учитель 1ч. 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровейка учитель 1ч. 

Школьник вышел 

на дорогу 

учитель 1ч. 

Общекультурное Творческая 

мастерская 

учитель 1ч. 

Итого                                                                                                    10 часов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы, 

обеспечивающие 

данное 

направление 

Педагог, 

реализующий 

программу 

Кол-во 

часов в 

неделю  

Духовно-нравственное Уроки 

нравственности 

Учитель и 

настоятель 

церкви Ильи 

Пророка 

1ч. 

Клуб «Почемучка» учитель 1 ч. 

Я – гражданин 

России 

учитель 2ч. 

Я живу среди учитель 1ч. 
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Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

- укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками;  

- наличие соответствующей квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения;  

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения.  

 

Условия реализации внеурочной деятельности: 

 - инфраструктура МБОУ Алгасовской СОШ (классные комнаты, 

библиотека, кабинет логопеда, спортивный зал, футбольное поле, 

компьютерный класс, музей); 

-инфраструктура филиалов (классные комнаты, спортивный зал, 

компьютерный класс, спортивная плошадка); 

 - использование возможностей образовательных учреждений 

дополнительного  образования детей МБУК Районный центр культурно-

досуговой деятельности Моршанского района Алгасовский филиал  отдел 

п.Молодежный, музыкальная школа, художественная школа, СОК п. 

«Молодёжный»; 

- информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, 

интернет-ресурсы,  мультимедиатека). 

 

Образовательное пространство: организация сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта,   учреждениями в рамках оказания 

социальной помощи, другими общеобразовательными                    

учреждениями; организация сотрудничества с родителями. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, 

адекватная развитию  ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические 

условия. 
 

людей 

Общеинтеллектуальное  Клуб юных 

знатоков: мыслим-

творим-исследуем 

учитель 1ч. 

Занимательная 

математика 

учитель 1ч. 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровейка учитель 1ч. 

Школьник вышел 

на дорогу 

учитель 1ч. 

Общекультурное Творческая 

мастерская 

учитель 1ч. 

Итого                                                                                                    10 часов 
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Учебный план 

внеурочной деятельности в МБОУ Алгасовской СОШ 

на 2017-2018 уч.г. 
 

Название  

 

Классы/ количество часов 

1 2 3 4 

Уроки милосердия 1 1 1 - 

Здоровейка - - - 1 

Итого 1 1 1 1 

 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности в Вановском филиале 

на 2017-2018 уч.г. 
Название  

 

Классы/ количество часов 

1 2 3 4 

Уроки милосердия - 1 1 - 

Здоровейка - - - 1 

Итого - 1 1 1 

 

  

Учебный план 

внеурочной деятельности в Дьячинском филиале 

на 2017-2018 уч.г. 
 

Название  

 

Классы/ количество часов 

1 2 3 4 

Уроки милосердия 1 1 - - 

Здоровейка - - - 1 

Итого 1 1 - 1 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности в Новотомниковском филиале 

на 2017-2018 уч.г. 
 

Название  

 

Классы/ количество часов 

1 2 3 4 

Уроки милосердия 1 1 1 - 

Школьник вышел на дорогу - - - 1 

Итого 1 1 1 1 

 



 388 

Учебный план 

внеурочной деятельности в Носинском филиале 

на 2017-2018 уч.г. 
 

Название  

 

Классы/ количество часов 

1 2 3 4 

Уроки милосердия - 1 1 - 

Здоровейка - - - 1 

Итого - 1 1 1 
 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности в Рыбинском филиале 

на 2017-2018 уч.г. 
 

Название  

 

Классы/ количество часов 

1 2 3 4 

Уроки милосердия 1 - 1 - 

Здоровейка - - - 1 

Итого 1 - 1 1 

 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности в Чернитовском филиале 

на 2017-2018 уч.г. 
 

Название  

 

Классы/ количество часов 

1 2 3 4 

Уроки милосердия 1 1 1 - 

Здоровейка - - - 1 

Итого 1 1 1 1 
 

 

Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Особенности организации пространственно- предметной среды: 

           1. Кадровые условия: в педагогическом коллективе есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, 

воспитатели ГПД, логопед,  библиотекарь,   педагог дополнительного 

образования. 

Учителя  начальных классов систематически повышают свою   

квалификацию на курсовой подготовке. 
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Состав и квалификация педагогических кадров,    работающих в  

начальных классах МБОУАлгасовской  СОШ: 
 

     Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной   

программы начального общего образования. 
 

№п/п Должность Ф.И.О. Наличие 

квалификационной 
категории 

1. Директор Степанникова Ирина Ивановна Соответствие 

занимаемой 

должности 

2. Заместители директора по учебной 

работе 

Королева Александра 

Александровна,  

Соответствие 

занимаемой 

должности 
Орлова Лидия Васильевна 

3. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Щипцова Ирина Ивановна Соответствие 

занимаемой 

должности 

4. Заместитель директора по 
административно - хозяйственной 

работе 

Овчинникова Ольга Сергеевна   

5. Заведующий библиотекой Хмылева Ирина Викторовна - 

6. Учителя начальных классов Щербакова Татьяна Викторовна 1 

Шалонская Надежда 

Владимировна 

1 

Шарова Светлана Николаевна 1 

Кузьмина Елена Николаевна 1 

Водопьянова Татьяна Ивановна 1 

Зотова Галина Михайловна Высшая 

Казакова Наталья 

Александровна 

1 

Овчинникова Наталья 

Александровна 

соотв. 

Муругова Ирина Викторовна соотв. 

Чикунова Елена Владимировна 1 

Фролова Галина Викторовна 1 

Городкова Нина Николаевна 1 

Мозоль Татьяна Леонтьевна 1 

Кулакова Лариса Владимировна соотв. 

Спрогис Татьяна Николаевна соотв. 

Конькова Ольга Юрьевна 1 

Анурьева Ирина Михайловна соотв. 

Косникова Светлана Николаевна 1 

Игнатова Любовь 

Александровна 

соотв. 

Воронина Жанна Валентиновна 1 

7. Педагог дополнительного 

образования 

Мечова Ольга Николаевна 

Ярмаркина Ольга Ивановна 

 

1 

 

 Организатор детского досуга Киселёва Ольга Владимировна - 

8. Воспитатели ГПД Петрушина Валентина Юрьевна 1 
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Холопова Наталья Николаевна 1 

9. Учителя иностранного языка  Казакова Наталья Александровна 1 

Скворцова Лариса Владимировна соотв. 

Панфилова Зинаида Степановна соотв. 

Косникова Светлана Николаевна             1 

10. Учитель - логопед Лыкова Лилия Николаевна 1 

11. Педагог - психолог Шпякина Галина Александровна - 

 

 

1. Материально-технические условия: 

 

Материально-техническое оснащение базовой школы 

 

Учебный кабинет 20 

Кабинет психолога 1 

Кабинет вожатой 1 

Библиотека 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет дополнительного образования 1 

Медицинский кабинет 1 

Кабинет информатики и ИКТ 1 

Учительская 1 

Стадион 1 

Доступ к сети Интернет есть 

Интерактивная доска 1 

Сканер 2 

Принтер 7 

Проектор 7 

МФУ 3 

Ноутбуки 6 

Компьютеры 29  

Автобусы 5 

Оснащение мебелью 100% 

  

Материально-техническое оснащение базовой школы 

 Дьячинского филиала 

Учебный кабинет 9 

Спортивная комната 1 

Кабинет информатики и ИКТ 1 

Учительская 1 

Стадион 1 

Доступ к сети Интернет есть 

Сканер 1 

Принтер 2 

Проектор 1 

Компьютеры 6 
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ноутбук 1 

Оснащение мебелью 100% 

 

 

Материально-техническое оснащение базовой школы 

Вановского филиала 

Учебный кабинет 9 

Спортивный зал 1 

Учительская 1 

Стадион 1 

Доступ к сети Интернет есть 

Сканер 1 

Принтер 1 

Проектор 1 

МФУ 1 

Компьютеры 3 

Ноутбук 1 

Оснащение мебелью 100% 

Материально-техническое оснащение базовой школы 

Новотомниковского филиала 

Учебный кабинет 11 

Кабинет вожатой 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет информатики и ИКТ 1 

Учительская 1 

Стадион 1 

Доступ к сети Интернет есть 

Интерактивная доска 1 

Сканер 1 

Принтер 2 

Проектор 1 

МФУ 1 

Компьютеры 4 

Ноутбуки 2 

Оснащение мебелью 100% 

Материально-техническое оснащение базовой школы 

Носинского филиала 

Учебный кабинет 9 

Спортивная комната 1 

Кабинет информатики и ИКТ 1 

Учительская 1 

Стадион 1 

Доступ к сети Интернет есть 

Сканер 1 

Принтер 1 
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Компьютеры 2 

Ноутбуки 2 

Автобусы 5 

Оснащение мебелью 100% 

Материально-техническое оснащение базовой школы 

Рыбинского филиала 

Учебный кабинет 9 

Спортивная комната 1 

Учительская 1 

Стадион 1 

Доступ к сети Интернет есть 

Сканер 1 

Принтер 1 

Проектор 1 

МФУ 1 

Компьютеры 4 

Ноутбуки 2 

Автобусы 5 

Оснащение мебелью 100% 

 

 

Материально-техническое оснащение базовой школы 

Чернитовского филиала 

Учебный кабинет 9 

Спортивная комната 1 

Учительская 1 

Стадион 1 

Доступ к сети Интернет есть 

Сканер 1 

Принтер 2 

Проектор 1 

Ноутбуки 2 

Компьютеры 2 

Автобусы 1 

Оснащение мебелью 100% 

 
 

3.  Учебно-методическое обеспечение 

 

 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и материалами по 

учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК 

«Перспектива».  
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4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является чёткое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 
Непременным условием реализации требований Стандарта является 

создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса на начальной ступени общего образования 

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олим-пиадного 

движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 
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потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей.
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	Рабочая учебная программа
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	Рабочая программа (1)
	ПО МАТЕМАТИКЕ
	Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой
	Планируемые результаты освоения учебного курса
	1 класс
	Предметные результаты
	ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
	Учащийся научится:
	— различать понятия «число» и «цифра»;
	— читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр;
	— понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);
	– сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» («=»);
	— упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком;
	– понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;
	– понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;
	— различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,
	практически измерять длину.
	Учащийся получит возможность научиться:
	– практически измерять величины: массу, вместимость.
	АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
	Учащийся научится: (1)
	— понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;
	— складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;
	— складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять соответствующие случаи вычитания;
	— применять таблицу сложения в пределах 20;
	— выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
	— вычислять значение числового выражения в одно-два действия на сложение и вычитание (без скобок).
	Учащийся получит возможность научиться: (1)
	— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;
	— применять переместительное свойство сложения;
	— понимать взаимосвязь сложения и вычитания;
	— сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;
	— выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение;
	— составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании.
	РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
	Учащийся научится: (2)
	— восстанавливать сюжет по серии рисунков;
	— составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ;
	— изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка;
	— различать математический рассказ и задачу;
	— выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», «меньше на...»;
	— составлять задачу по рисунку, схеме;
	— понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;
	— различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц;
	— решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. Учащийся получит возможность научиться:
	— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные математические рассказы;
	— соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схеми, обратно, по схеме составлять задачу;
	— составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, вы полненному решению;
	— рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные.
	ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
	ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
	Учащийся научится: (3)
	— понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.);
	— распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат;
	— изображать точки, прямые, кривые, отрезки;
	— обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;
	— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки.
	Учащийся получит возможность научиться: (2)
	— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная;
	— распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;
	— изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры.
	ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
	Учащийся научится: (4)
	– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
	— применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) — и соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;
	— выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).
	РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
	Учащийся научится: (5)
	— получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;
	— дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью;
	— изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме.
	Учащийся получит возможность научиться: (3)
	— читать простейшие готовые схемы, таблицы;
	— выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными.
	4 класс
	Личностные
	Предметные результаты (1)
	ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ (1)
	Учащийся научится: (6)
	— моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами,
	десятками тысяч, сотнями тысяч;
	— выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и обратный;
	— выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на знание нумерации;
	— образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц тысяч, сотен, десятков и единиц;
	— сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел при счёте;
	— читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе;
	— упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным порядком;
	— моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и обозначать дробью доли предмета, разделённого на равные части;
	— устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу;
	— активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей;
	— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	— выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, тонну;
	— применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг;
	— 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.
	Учащийся получит возможность научиться: (4)
	— классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	— читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: дробь, числитель, знаменатель;
	— сравнивать доли предмета.
	АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ (1)
	Учащийся научится: (7)
	— использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, свойства изученных действий;
	— выполнять 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 д...
	— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и единицей);
	— вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических действия, со скобками и без скобок.
	Учащийся получит возможность научиться: (5)
	– выполнять умножение и деление на трёхзначное число;
	– использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений;
	– прогнозировать результаты вычислений;
	– оценивать результаты арифметических действий разными способами.
	РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ (1)
	Учащийся научится: (8)
	— 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;
	— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
	— решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, объём работы);
	— решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью арифметическим способом (в одно-два действия);
	— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; (1)
	— выполнять проверку решения задачи разными способами.
	Учащийся получит возможность научиться: (6)
	— составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.;
	— преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в условии задачи, дополнения условия и т. д.;
	— решать задачи в 4—5 действий;
	— решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби;
	— находить разные способы решения одной задачи.
	ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. (1)
	ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ (1)
	Учащийся научится: (9)
	— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	— распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы (центр, радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур;
	— классифицировать углы на острые, прямые и тупые;
	— использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже;
	— выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	— использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	— распознавать шар, цилиндр, конус;
	— конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства цилиндра, конуса;
	— находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или конической формы.
	Учащийся получит возможность научиться: (7)
	– копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда (пирамиды) на клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы;
	– располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию;
	– конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке;
	– исследовать свойства цилиндра, конуса.
	ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ (1)
	Учащийся научится: (10)
	— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
	— вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	— применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения:
	1 м = 1000 мм; 10 мм = 1 см, 1 000 000 мм = 1 км;
	— применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный километр (км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10 000 м2 = 1 га, 1 км2 = 100 га;
	— оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	Учащийся получит возможность научиться: (8)
	— находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже размерам;
	— решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты, квартиры, класса и т. д.
	РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ (1)
	Учащийся научится: (11)
	— читать и заполнять несложные готовые таблицы;
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