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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа (далее – АООП) начального общего образования 

(далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно 

разрабатана и утверждена МБОУ «СОШ №70», 

осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и с учетом ФАОП (федеральной 

адаптированной общеобразовательной программы) 

начального общего образования обучающихся с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с 

ТНР - формирование у обучающихся с ТНР общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Структура адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 
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АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и 

планируемые результаты реализации АООП НОО, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее 

содержание НОО обучающихся с ТНР и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план 

НОО (реализующий предметные и коррекционно- 

развивающую области, направления внеурочной 

деятельности); систему специальных условий реализации 

АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Общая характеристика 

 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР 

получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 
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находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения 
ФАОП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с 

фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием 

(дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием 

речи 3 и 4 уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения 

и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение 

ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации ФАОП НОО для 

обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя- 

логопеда с педагогическим работником начальных классов, 

другими педагогическими работниками с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР 

заложены дифференцированный, деятельностный и 

системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП 

НОО обучающихся с ТНР предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, 

характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности 

по возможностям освоения содержания образования. АООП 

НОО создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; 



7 
 

результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие 

возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих 

пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способности обучающихся самостоятельно решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи в 

соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с ТНР 

младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего 

образования      обучающихся      с      ТНР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и 

личностно значимого 

характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 
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существенное повышение мотивации и интереса к 
учению, 

приобретению нового опыта деятельности и 

поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного 

развития обучающихся с ТНР на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного 

подхода выступает организация детского самостоятельного и 

инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических 

положениях о языке, представляющем собой 

функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и 

разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на 

признании того, что язык существует и реализуется через 

речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 

развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода 

в образовании обучающихся ТНР является включение речи 

на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего 

образования обучающихся с ТНР реализация системного 

подхода обеспечивает: 
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тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, 

речевых и интеллектуальных предпосылок овладения 

учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении 

ее системного недоразвития в процессе освоения содержания 

предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой 

цели – формирование речевого взаимодействия в единстве 

всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 

ситуациями. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР 

получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения 

АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с 

фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием 

речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием 

речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения 

и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко 

ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое 
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сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя- 

логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

 

Особые образовательные потребности 

 

К особым образовательным потребностям, 
характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения 

детей группы риска и назначение логопедической помощи на 

этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого 

развития; 

- организация логопедической коррекции в 

соответствии с выявленным нарушением перед началом 

обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

-получение начального общего образования в 

условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его 

речевого недоразвития; 

-обязательность непрерывности коррекционно- 

развивающего процесса, реализуемого как через содержание 

предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной или 

подгрупповой логопедической работы; 

-создание условий, нормализующих и (или) 

компенсирующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода 

при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

-координация педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения; 
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-получение комплекса медицинских услуг, 

способствующих устранению или минимизации первичного 

дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

-гибкое варьирование организации процесса 

обучения путем расширения либо сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

-индивидуальный темп обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий 

обучающихся с ТНР; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг 

результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого 

дефекта; 

-применение специальных методов, приемов и 

средств обучения, в том числе специализированных 

компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию 

"обходных путей" коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной 

речью; 

-возможность обучаться на дому или дистанционно 

при наличии медицинских показаний; 

-профилактика и коррекция социокультурной и 

школьной дезадаптации путем максимального расширения 

образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять 

адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи с 

целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с обучающимся; организация 

партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 
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Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с ТНР 

 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и 

фонетическим недоразвитием наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных 

вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное 

произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к 

дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 

фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется 

нарушением формирования фонетической стороны речи либо 

в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических 

нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 

структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их 

сверстники, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития 

речи характеризуются остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 
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Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как 

на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим 

отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем 

и являющееся важным показателем не закончившегося 

процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные 

нарушения смысловой стороны речи. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся 

затрудняются в установлении синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи 

проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении 

использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому 

языку. 

Недостаточный уровень сформированности 

лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением. 

В грамматическом оформлении речи часто 

встречаются ошибки в употреблении грамматических форм 

слова. Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 
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Лексико-грамматические средства языка у 

обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, 

может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с 

возможностью осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый 

характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие 

связной речи, характеризующееся нарушениями логической 

последовательности, застреванием на второстепенных 

деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у 

обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения 

и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности 

заикания отмечаются специфические трудности при 

продуцировании речевых высказываний в ходе общения, 

проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах 

отдельных звуков, слогов, слов, часто сопровождающихся 

судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко 

выраженный ситуативный характер, но в целом 

незначительно препятствует процессу коммуникации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

начального общего образования 
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Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО1. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи программы 

коррекционной работы. 

Требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы должны соответствовать 

требованиями ФГОС НОО2, которые дополняются группой 

специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по 

преодолению нарушений устной речи, преодолению и 

профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие 

дефектов звукопроизношения и умение различать правильное 

и неправильное произнесение звука; умение правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях 

контекста; правильное восприятие, дифференциация, 

осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; умение произвольно 

изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной 

интенсивности; минимизация фонологического дефицита 

(умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, 

близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение 

 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) 

(ред.  от 18.12.2012) (далее – 

ФГОС НОО). 
2 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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осуществлять операции языкового анализа и синтеза на 

уровне предложения и слова; практическое владение 

основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической 

системности; умение правильно употреблять грамматические 

формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной 

сложности и их использование; владение связной речью, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для 

овладения чтением и письмом; сформированность 

психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение письменной формой коммуникации (техническими 

и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное 

отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного 

средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной 

компетенцией должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

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

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему; выделять 

ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы; 

- овладение социальнобытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни: прогресс в 
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самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение адекватно использовать лексикон, отражающий 

бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих 

действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение 

адекватно оценивать свои речевые возможности и 

ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности; стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение 

достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и 

поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс в развитии информативной функции речи; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к 

активному использованию разнообразного арсенала средств 

коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; умение 

излагать свое мнение и аргументировать его; умение 

использовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной 

функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: 

адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

способность прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, 
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обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, соответствовать этому порядку; наличие 

активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности; прогресс в развитии 

познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту 

своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими 

в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми 

людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса 

фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального 

статуса; представления о вариативности социальных 

отношений; готовность к участию в различных видах 

социального взаимодействия; овладение средствами 

межличностного взаимодействия; умение адекватно 

использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в 

процессе моделирования социальных отношений; прогресс в 

развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов 

освоения 

адаптированной основной общеобразовательной 
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программы 

начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения АООП НОО 

соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения АООП НОО должна 

позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения АООП НОО должна 

предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии 

различных видов деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с 

ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия 

(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 

Критерии оценивания учащихся в начальной школе 

Критерии оценивания по «Математике» 

2- 4 классы 

В основе оценивания по математике лежат 

следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 
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Текущий контроль по математике осуществляется как 

в устной, так и в письменной форме. Работа для текущего 

контроля состоит из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в 

начальной школе проводится в основном в письменной 

форме (контрольная работа, проверочная работа, тест). Для 

тематических проверок выбираются условные вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. За такую 

работу выставляется отметка: 

«5» - верно выполнено 100 % объёма от количества 

всех заданий; 

«4» - верно выполнено не менее 75 % объёма от 

количества всех заданий; 

«3» - верно выполнено не менее 50 % объёма от 

количества всех заданий; 

«2» - верно выполнено менее 50 % объёма от 

количества всех заданий. 

Итоговый контроль по математике проводится в 

форме контрольных работ, которые содержат арифметические 

задачи, примеры, задания по геометрии и др. За такую работу 

выставляется отметка: 

"5" -работа выполнена без ошибок; 

"4" -1 ошибка или 1-3 недочета (без ошибок в 

задаче); 

"3" -2 -3 ошибки или 3 -4 недочета, (ход решения 

задачи верный); 

"2" -5 и более ошибок. 

При этом итоговая отметка не выставляется как 

средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, 

которые для данной работы являются основными. 
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В основу оценивания устного ответа учащихся 

положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

• неправильный ответ на поставленный вопрос; 

• неумение ответить на поставленный вопрос 

иливыполнить задание без помощи учителя; 

• при правильном выполнении задания неумение дать 

соответствующие объяснения. 

Недочеты: 
• неточный или неполный ответ на поставленный 

вопрос; 

• при правильном ответе неумение самостоятельно 

или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

• неумение точно сформулировать ответ решенной 

задачи; 

• медленный темп выполнения задания, не 

являющейся индивидуальной особенностью школьника; 

• неправильное произношение математических 
терминов. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на 

снижение оценки (отметки) 

Ошибки: 

• незнание или неправильное применение свойств, 

правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих 

в основе выполнения задания и используемых в ходе его 

выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания - 

проверка вычислительных умений и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, 

операций, существенно влияющих на получение правильного 

ответа; -несоответствие пояснительного текста, ответа 

задания, наименования величин выполненным действиям и 

полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и 

геометрических построений заданным параметрам. 



22 
 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, 

обозначения величин); 

• ошибки в записях математических терминов, 

символов при оформлении математических выкладок; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания 

не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

• наличие записи действий; 
• отсутствие ответа к заданию или ошибки к записи 

ответа. 

Оценка письменных   контрольных работ по 

математике: 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок; 

«4» -1-2 вычислительные ошибки грубые; 

«3» - 3-4 вычислительные ошибки грубые или 3 и 

более негрубых ошибки; 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» -без ошибок; 

«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 
1 -2 вычислительные ошибки; 

«3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и 1 

вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок 

нет, но не решена 1 задача; 

«2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач или 

допущена ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные 

ошибки. 

Контрольная работа, содержащая разные виды 

заданий: 

«5» -без ошибок; 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом 

грубых ошибок не должно быть в задаче; 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом 

ход решения задачи должен быть верным; 

«2» -4 грубые ошибки. 

Математический диктант 
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«5» - верно выполнено 100 % объёма от количества 
всех заданий; 

«4» - верно выполнено не менее 75 % объёма от 

количества всех заданий; 

«3» - верно выполнено не менее 50 % объёма от 

количества всех заданий; 

«2» - верно выполнено менее 50 % объёма от 

количества всех заданий. 

Грубые ошибки: 

• вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
• ошибки на незнание порядка выполнения 

арифметических действий; 

• неправильное решение задачи (пропуск 

действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

• не решенная до конца задача или пример; 

• невыполненное задание; 

Негрубые ошибки: 

• наличие записи действий; 

• ошибки в записях математических терминов, 

символов при оформлении математических 

выкладок; 

• нерациональный прием вычислений; 

• неправильная постановка вопроса к действию при 

решении задачи; 

• неверно сформулированный ответ задачи; 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

• ..неверные вычисления в случае, когда цель задания не свя 

умений и навыков; 

• не доведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе, 

оценка по математике не снижается. За неряшливо 

оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся 

положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота. 



24 
 

Ошибки: 

• неправильный ответ на поставленный вопрос; 

• неумение ответить на поставленный вопрос или 
выполнить задание без помощи учителя; 

• при правильном выполнении задания неумение дать 

соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

• неточный или неполный ответ на поставленный 

вопрос; 

• при правильном ответе неумение самостоятельно или полн 

его; 

• неумение точно сформулировать ответ решенной 

задачи; 

• медленный темп выполнения задания, не 

являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

• неправильное произношение математических 

терминов. 

Снижение отметки «за общее впечатление» 

допускается, если: 

• в работе имеется не менее 2-х неаккуратных 

исправлений; 

• работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте мн 

сокращений слов, отсутствуют красные строки. 

Контрольная работа 

• задания должны быть одного уровня для всего 
класса; 

• задания повышенной трудности выносятся в «дополнитель 

для выполнения всем ученикам и оценивается 

только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их 

решение при выполнении работы над ошибками; 

• оценка не снижается, если есть грамматические 

ошибки и неаккуратные исправления; 

• неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 

ошибка) 

Критерии оценивания по «Русскому языку» 

2- 4 классы 



25 
 

Диктант (текущий, проверочный, проверочный с 
грамматическим заданием, контрольный, итоговый) 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

• Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1о 

слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

• Ошибки на одно и то же правило, допущенные в 

разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове 

«лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка»); 

• За 1 ошибку в диктанте считаются два исправления; 

• За 1 ошибку считаются две пунктуационных 
ошибки. 

Ошибкой считается: 

• Нарушение орфографических правил при написании 

слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку,   замену и вставку лишних букв   в 

словах; 

• Неправильное написание слов, не регулируемых 

правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с 

непроверяемыми написаниями); 

• Отсутствие знаков препинания, изученных в данный 

момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается 

за ошибку, если следующее предложение написано с большой 

буквы. 

• наличие ошибок на изученные правила по 

орфографии; 

Недочеты: 

• отсутствие знаков препинания в конце предложения, если с 

большой буквы. 

Грамматические задания: 
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Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение 

всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно 

выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с 

большинством грамматических заданий. 
 

Рекомендации по оценке изложений, 

самостоятельных (творческих) работ 

в начальной школе 

Основными критериями оценки изложений, 

самостоятельных (творческих) работ является достаточно 

полное, последовательное, логичное воспроизведение 

содержания авторского текста или составление собственного, 

грамотное речевое оформление, правильное употребление 

слов, нормативное построение предложений, лексическое 

разнообразие, орфографическая грамотность. 

Примечание: В связи с развитием письменной речи 

изложение, самостоятельные (творческие) работы носят 

обучающий характер, а не контролирующий. 

При проверке работ учащихся учитель ставит одну 

отметку за содержание. Грамотность проверяется, но не 

оценивается. 

 

Оценка изложений, самостоятельных 

(творческих) работ 

 

Отметка «5» ставится за изложение, в котором 

фактический материал изложен логично, последовательно, 

полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором 

полностью 

раскрыта тема, определена и ярко выражена основная 

мысль текста. Предложения построены в соответствии с 
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синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. 
Допускается наличие одной негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно 

полно раскрыто содержание, соблюдается логика и 

последовательность изложения мысли. В работе допущено не 

более трех ошибок (содержательных или речевых). 

Отметка «3» ставится за работу при недостаточно 

полном раскрытии темы (существенное отклонение от 

авторского текста), нарушении логики и последовательности 

изложения мысли. Допускается наличие не более 5 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой имеются 

значительные искажения авторского текста (пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др.), нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь. Допущено более 6 речевых недочётов и 

ошибок в содержании и построении текста. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе 

носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки 

выставляются только за «контрольные» изложения. Объем 

текстов для изложения должен быть примерно на 15-20 слов 

больше объема текстов диктанта. 

Списывание (списывание, списывание с 

орфографическим и пунктуационным заданием, подробное 

списывание) 

Тексты для самостоятельного списывания 

учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов 
больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс-20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

Оценка "5"ставится: 

-нет ошибок и исправлений; 
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-работа написанааккуратно, в соответствии с 
требованиями каллиграфии письма. 

Оценка "4" ставится: имеется 1 ошибка или 1 - 2 

исправления. 

Оценка "3" ставится: имеется 2 - 3 ошибки. 

Оценка "2" ставится: имеется 4 ошибки и более. 

 

Словарный диктант 

Первое полугодие Второе полугодие 
1-й класс 5-6 слов 

2- й класс   8-10 слов 10-12 слов 

3- й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-йкласс   12-15слов  15-18 слов 

Оценки: 

«5» – за работу без ошибок. 

«4» – за работу, в которой 1 ошибка. 

«3» – за работу, в которой 2 ошибки. 

«2» – за работу, в которой 3–5 ошибок. 

 
 

Критерии оценивания 

по «Литературному чтению» 

2- 4 классы 

Особенности организации контроля 

 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом 

уроке в виде индивидуального или фронтального опроса: 

устный опрос, выразительное чтение наизусть или с листа, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно). Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы (литературные диктанты, 

тесты). 

Тематический контроль проводится после изучения 

определенной темы и может проходить как в устной, так и в 

письменной форме. 
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Итоговый контроль по проверке умения читать 

вслух проводится индивидуально. Проверка чтения про 

себя проводится фронтально или группами. 

Проверка умения читать (вслух и молча) и 

понимания прочитанного. 

В 1 классе проверяются овладение слого- 

аналитеским способом чтения, понимание общего способа 

чтения, понимание общего смысла слов и предложений (темп 

чтения текста в конце года не менее 30 слов в минуту). 

.. Во 2 классе проверяются овладение способом чтения цел 

понимание содержания прочитанного (темп чтения не менее 

50 слов в минуту). 
В 3 классе проверяются умение читать целыми 

словами, словосочетаниями, и фразами, понимание 

содержания текста при чтении молча, выразительное чтение 

подготовленного текста и чтение наизусть стихотворений 

(темп чтения не менее 60 слов вслух и не менее 80 слов 

молча). 

В 4 классе проверяется овладение синтетическим 

способом чтения (словосочетаниями и синтагмами), темп 

чтения вслух (не менее 90 слов в минуту) и молча ( не менее 

110 слов в минуту), осознанная и интонационно правильная 

передача смысла, умение правильно и выразительно 

пересказать прочитанный текст, выразительное чтение 

подготовленного текста с листа и наизусть - стихотворений, 

басен, отрывков из прозаического произведения. 

Оценка умений читать вслух и молча (способ чтения, 

правильность, понимание). 

2й класс. 
Отметка "5"-ставится если читает целыми словами, 

отчетливо произносит читаемые слова; темп чтения - не 

менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в 

зависимости от знака препинания, дает полные ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Отметка "4" – ученикчитает более 40 слов в минуту 

целыми словами, соблюдает нужную интонацию и паузы, 
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верно передает содержание прочитанного (частично с 
помощью учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

Отметка "3" - правильно читает по слогам не менее 

30 слов в минуту, передает содержание прочитанного с 

помощью вопросов учителя. 

Отметка "2" - ученик не выполняет требования, 

установленные для отметки "3". 

3й класс. 

Отметка "5" - читает целыми словами со скоростью 

60 слов и более в минуту вслух с правильной интонацией и 

более 80 слов в минуту молча; умеет подробно и кратко 

передавать содержание прочитанного текста и высказывать о 

нем свое суждение. 

Отметка "4" - ученик читает текст вслух целыми 

словами со скорость не менее 55 слов в минуту, 

интонационно правильно; умеет передать содержание 

прочитанного; темп чтения молча не менее 70 слов в минуту. 

Отметка "3" - ученик читает вслух целыми словами 

со скоростью не менее 45 слов в минуту, в отдельных случаях 

переходит на слоговое чтение; делает не более 5 ошибок; в 

ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп 

чтения молча не менее 60 слов в минуту. 

Отметка "2" - ученик не выполняет требования, 

установленные для отметки "3". 
 

4 й класс. 

Отметка "5- ученик читает целыми словами со 

скоростью не менее 90 слов в минуту вслух и более 110 слов 

молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, 

сопоставить факты и сделать выводы ; может составить 

рассказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые 

части прочитанного текста. 

Читает осознанно, бегло, правильно, с 

использованием основных средств выразительности (1 

полугодие); 
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Отметка "4" - ученик читает целыми словами со 

скоростью не менее 70 слов в минуту вслух и более 90 слов 

молча при формулировке основной мысли произведения 

прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о 

герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое 

мнение. 

Отметка"3" - ученик читает целыми словами со 

скоростью не менее 60 слов в минуту вслух и не менее 80 

слов молча; определяет основную мысль произведения при 

помощи учителя; затрудняется в кратком пересказе 

прочитанного; рассказ о герое составляет по 

плану,предложенному учителем; понимает содержание 

произведения и может ответить на вопросы ( иногда при 

помощи учителя). 

Отметка "2" -ученик не выполняет требования, 

установленные для отметки "3". 
 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов 

учета знаний учета учащихся по литературному чтению. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями: 

—Полнота и правильность ответа; 

—Степень осознанности, понимания изученного; 

—Языковое оформление ответа. 
 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• Полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий 
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(ученик может допустить 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого); 

• Обнаруживает понимание материала, может обосновать св 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

• ..Излагает материал последовательно и правильно с точки 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, 

но допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает 

знание и понимание основных положений данной темы, но: 

• Излагает материал неполно и допускает неточности в опре 
правил; 

• Не умеет достаточно глубоко и доказательно обоснова 

примеры; 

• Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает 

незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

Выразительное чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, безподсказок, знаетнаизусть, 

выразительно читает. 
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Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но 

допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении 

обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при 

чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение наизусть с листа 
Оценка "5" - ученик читает четко, соблюдает 

смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает 

свое отношение к читаемому; темп чтения и интонационный 

рисунок соответствует содержанию произведения. 

Оценка "4" - ученик читает четко, соблюдает 

смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не 

выражает     собственного     отношения к читаемому; 

интонационный рисунок нарушен. 

Оценка "3" - ученик читает тихо, выделяет 

смысловые паузы и логические ударения, но темп и тон 

чтения не соответствует содержанию произведения. 

Оценка "2" - ученик не выполняет требования, 

установленные для отметки "3" 

Пересказ 
 

Оценка "5" - пересказывает содержание 

прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2ошибки, неточности, сам 

исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих 

вопросов учителя, не умеет последовательно передать 

содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание 

прочитанного. 

Обязательный уровень Возможный уровень 

1 полугодие 2 полугодие 
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1 полугодие 2 полугодие 

1 класс 10-15 30-35 

2 класс 50 60 - 70 

3 класс 70 80 - 90 

4 класс 90 100 - 120 
 

Критерии оценивания по «Окружающему миру» 

 

2- 4 классы 
Основная цель контроля - проверка знания фактов 

учебного материала, умения учащихся классифицировать, 

сравнивать объекты окружающей действительности, делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительной литературы. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при 

устном ответе: 

"5" - выставляется, если учебный материал 

излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или имеется 

один недочет, ученик может привести примеры из 

дополнительной литературы; 

"4" - ответ полный, но имеются незначительные 

нарушения логики изложения материала; 

"3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по 

наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в 

логике изложения материала. 

"2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, 

отсутствует полнота и логика изложения учебного материала. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на 

снижение оценки 

Ошибки: 
• неправильное определение понятий, замена 

существенной характеристики понятия несущественной; 

• нарушение последовательности в описании 

объектов (явлений), если она является существенной; 

• неправильное раскрытие причины, закономерности, 

условия протекания того или иного явления, процесса; 
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• неумение сравнивать объекты, производить их 
классификацию на группы по существенным признакам; 

• незнание фактического материала, неумение 

самостоятельно привести примеры, подтверждающие 

высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнять схемы, графические 

рисунки, заполнять таблицы, неумение использовать 

материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к 

неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, 

правильно показывать изучаемые объекты (природоведческие 

и исторические). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта 

несущественных признаков; несущественные неточности при 

выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие обозначений 

и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности 

операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его 

использование осуществляется после наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объектов на карте. 
Для письменного контроля используются 

письменные проверочные работы, не требующие 

развернутого ответа с большой затратой времени, 

проверочные практические работы с картами, приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. При проведении 

письменного контроля могут использоваться тестовые 

задания. Тестовые работы включают задания, в которых 

ученик должен продемонстрировать разные виды учебных 

умений. Для определения фактических знаний по предмету 

необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, 

продолжение или исправление высказывания. Для проверки 

используются графические задания: заполнение таблиц, 

дополнение и составление схем, рисунки. Графические 
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работы позволяют проверить осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение преобразовать текстовую 

информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым 

ответом" позволяют проверить умения использовать 

приобретенные знания и оформлять письменный ответ. 

В письменных проверочных работах по предмету 

«Окружающий мир» орфографические ошибки не 
учитываются. 

Специфической формой контроля являются 

практические работы, включающие в себя: работу с картами, 

приборами, гербариями, моделями и т.д. Основная цель таких 

проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников работать с картами, приборами, гербариями, 

моделями и т.д, планировать наблюдение или опыты, вести 

самостоятельно практические работы. 

Тестовые задания: 

«5» - верно выполнено 80 – 100 % от количества всех 

заданий; 

«4» - верно выполнено 60 – 80 % от количества всех 
заданий; 

«3» - верно выполнено 40 – 60 % от количества всех 

заданий; 

«2» - верно выполнено 0 – 40 % от количества всех 

заданий. 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не 

считаются. 

 

 

опросу. 

Критерии оценивания по «Технологии» 

2- 4 классы 

Оценка знаний и умений,обучающихся по устному 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся полностью 

освоил учебный материал; умеет изложить его своими 

словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопрос учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся в основном 

усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 
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при егоизложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся не усвоил 

существенную часть учебного материала; допускает 

значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами;слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, еслиучащийся почти не усвоил 

учебный материал; не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; не 

отвечает на большую часть дополнительных вопросов 

учителя. 

Проверка и оценка практической и самостоятельной 

работы учащихся 

Оценка «5»- работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, ссоблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, ссоблюдением технологической 

последовательности, при выполненииотдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид 

изделияаккуратный. 

Оценка «3»-работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, снарушением технологической 

последовательности, отдельные операциивыполнены с 

отклонением от образца (если небыло на то установки); 

изделиеоформлено небрежно или не закончено в срок. 

Оценка «2» - ученик самостоятельно не справился с 

работой, технологическая последовательность нарушена, при 

выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Критерии оценивания по «Музыке» 

2- 4 классы 

При  оценивании  успеваемости  ориентирами 

являются конкретные требования к  учащимся, 



38 
 

представленные в программе каждого класса, и примерные 

нормы оценки знаний и умений. Учебная программа 

предполагает освоение учащимисяразличных видов 

в музыкальной деятельности, а именно: хоровое 

пение, слушание музыкальных произведений, 

импровизация,коллективное музицирование. 

На уроках проверяется и оценивается умение 

обучающихся слушатьмузыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержаниюи средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: степень раскрытия эмоционального 

содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности самостоятельность вразборе 

музыкального произведения; умение обучающегося 

сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - дан правильный, полный ответ, 

включающийхарактеристику содержания 

произведения,средств музыкальнойвыразительности; ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4» -ответ правильный, но неполный: дана 

характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с помощью одного 

-двух наводящих вопросов учителя. 

Оценка «3» -ответ правильный, но неполный: 

средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка «2»-ответ обнаруживает незнание и 

непонимание учебного материала. 

Хоровое пение 
Для оцениваниякачества выполнения учениками 

певческих заданийнеобходимо предварительно провести 

индивидуальное прослушиваниекаждого ребенка, чтобы 

иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 
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Критерии оценивания: 
Оценка «5» -знание мелодической линии и текста 

песни; чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение; выразительное исполнение. 

Оценка «4» -знание мелодической линии и текста 

песни; в основномчистое интонирование, ритмически 

правильное; пение недостаточновыразительное. 

Оценка «3» -допускаются отдельные неточности в 

исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне 

точное, иногда фальшивое 

исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное. 

Оценка «2»-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Особенности оценивания достиженийобучающимися 

с ТНР вариант 5.1 

Критерии оценки достижения обучающимися с ТНР 

вариант 5.1 планируемых результатов освоения ФАОП НОО 

соответствует ФГОС НОО по математике, окружающему 

миру, музыке, технологии, изобразительному искусству, 

физической культуре. 

Особенности оценивания достиженийобучающимися 

с ТНР вариант 5.1 по русскому языку - специфические 

(дисграфические и дислексические) ошибки учитываются 

следующим образом: 3 однотипных ошибки приравниваются 

к одной. 

Особенности оценивания достиженийобучающимися 

с ТНР вариант 5.1 по английскому языку – 

Чтение (ознакомительное, изучающее, поисковое) 
Высокий уровень(отметка«5»)ставится 

обучающемуся,если он понял основноесодержание 

иноязычноготекста, может выделить основную мысль, 

определить основныефакты,умеет догадываться о 

значениинезнакомыхслов, изредка обращается к словарю. 

Произношение иинтонацияиностранного языка соблюдаются. 

Чтение беглое. 

Повышенный уровень (отметка«4») ставится 

ученику, если он понял основное содержание текста, может 
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выделить основнуюмысль, определить отдельныефакты. 

Однакоунего недостаточно развита языковая догадка, и он 

вынужден чаще обращаться к словарю. Произношение, 

интонация иностранного языка в основном соблюдаются. 

Чтение плавное, немного замедленное. 

Базовый уровень (отметка«3»)ставится школьнику, 

который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделитьв тексте только 

небольшоеколичество фактов, языковая догадка не развита, 

постоянно обращается к словарю. Ошибки в 

произношении,интонации. Чтение замедленное. 

Низкий уровень (отметка«2») выставляетсяученикув 

том случае, если онне понял текст илипонял содержание 

текста неправильно,не ориентируется втексте припоиске 

определенных фактов, с трудом может найтинезнакомые 

слова в словаре. Много произносительных и интонационных 

ошибок. Чтение медленное, прерывистое. 

При оцениваниинавыков чтения детей с ТНР 

неучитываются некоторые фонетические иинтонационные 

ошибки, темп чтения. Объѐмтекста может бытьсокращѐн на 

1/3– 1/2 в зависимостиот структуры речевого дефекта. 

Аудирование 

Высокий уровень (Отметка«5») ставитсяученику, 

которыйпонял основныефакты, сумел выделить необходимую 

информацию, догадался о значении частинезнакомых слов по 

контексту, сумелиспользовать информацию для 

решенияпоставленной коммуникативной задачи. 

Повышенный уровень (отметка«4»)ставитсяученику, 

который понял не всеосновныефакты. При решении 

коммуникативной задачи ониспользовал только 2/3 

информации. 

Базовый уровень (отметка«3»)свидетельствует, 

чтоученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 

перед ним коммуникативную задачу. 

Низкий уровень (отметка«2»)ставится, еслиученик 

понял менее 50 %текста и выделилизнего менее половины 
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основныхфактов. Он не смог решитьпоставленнуюперед ним 

речевуюзадачу. Для детей с ОВЗ оценка за аудирование не 

является обязательной и может не выставляться в журнал. 

Задания на аудирование выполняются только в целях 

коррекционно-развивающего обучения. 

Говорение 

(Монологическое высказывание в форме рассказа, 

описания; диалогические высказывание в форме участия в 

беседе) сокращѐно на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры 

речевого дефекта. При выставлении оценкине учитываются 

некоторые фонетические и интонационные ошибки,темп 

речи. 

Письмо 
Высокий уровень(отметка«5»)Коммуникативная 

задачарешена, соблюдены основныеправила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографическихи 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала сделением текста на 

абзацы, не мешающихпониманиютекста. Правильное 

использование различных средств передачилогической связи 

междуотдельными частями текста. Богатый словарный запас. 

Повышенный уровень (отметка«4»). 

Коммуникативная задачарешена, но имеются лексико- 

грамматические и орфографические погрешности, не 

препятствующие пониманию. Мыслиизложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки приделении 

текста на абзацы иприиспользовании средств передачи 

логической связи междуотдельными частями. Достаточный 

словарныйзапас. 

Базовый уровень (отметка«3»). Коммуникативная 

задачарешена, но есть лексико-грамматические, 

орфографические, пунктуационные 

погрешности,препятствующие пониманиютекста. Мысли не 

всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно иливообще отсутствует. 

Ошибки виспользовании средств передачи логической связи 
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междуотдельными частями текста. Запас слов ограничен, не 
всегда соблюдаются нормы иностранного языка. 

Низкий уровень (отметка«2»). Коммуникативная 

задачане решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи междучастямитекста. Учащийся не может 

правильноиспользовать свой лексический запасили не 

обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила 

орфографииипунктуациине соблюдаются. 

При оценивании навыков письма детей с ТНР 

вариант 5.1дисграфические ошибки учитываются как одна. 

Объѐм письменного задания может быть сокращѐн на 1/3– 1/2 

в зависимости от структуры речевого дефекта. 

Особенности оценивания достижений 

обучающимися с ТНР вариант 5.1 по литературному чтению: 

2 класс – плавное послоговоечтение с переходом на 

синтетический способ чтения коротких слов. Чтение про себя 

знакомого текста. Основным критерием оценивания является 

динамика формирования навыка чтения и понимания 

прочитанного у обучающегося в течение года. Приоритет 

отдается уровню понимания прочитанного. Показатели 

скорости чтения являются ориентировочными. Во втором 

классе не менее 30 слов в минуту. 

3 класс – плавное послоговоеорфографическое 

чтение с переходом на чтение целыми словами. Чтение про 

себя знакомого текста (выборочное и сплошное), чтение про 

себя незнакомого текста.При проверке знаний, умений и 

навыков по разделу "Чтение" учитываются степень 

понимания прочитанного, техника (не менее 45 слов в 

минуту), выразительность, умение элементарно выразить 

отношение к прочитанному, умение работать с текстом. 

Работа с текстом предполагает: соотнесение 

содержания текста с иллюстрациями к нему, подбор к 

иллюстрациям описаний из текста, работа с 

деформированным текстом, пересказ. 
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4 класс – правильное орфоэпическое чтение целыми 

словами.При проверке знаний, умений и навыков по разделу 

"Чтение" учитываются степень понимания прочитанного, 

техника (не менее 60 слов в минуту), выразительность, 

умение элементарно выразить отношение к прочитанному, 

умение работать с текстом. 

Работа с текстом предполагает: соотнесение 

содержания текста с иллюстрациями к нему, подбор к 

иллюстрациям описаний из текста, работа с 

деформированным текстом, пересказ. 

2. Содержательный раздел 

Программа отдельных учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности и программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО3. 

 
2. Содержательный раздел 

Рабочие программы учебных предметов 

 
2.1. Рабочая программа учебного предмета « Русский 

язык» 

 
Общее количествочасов, отведённых на изучение курса 
«Русский язык» — 675 часов (5 часов в неделю в каждом 

классе):в 1 классе 165 часов, во 2—4 классах по 170 часов. 

Содержание учебного предмета 

1 КЛАСС 
Обучение грамоте 

Начальным этапом изучения предметов «Русский 

язык» и 

«Литературное чтение» в 1 классе является курс 

«Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению. На курс «Обучение грамоте» отводится 9 

 

3 Раздел III ФГОС НОО. 



44 
 

часов в неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 
4 часа литературного чтения (обучение чтению). 

Продолжительность курса «Обучение грамоте» зависит от 

уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 

недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 

до 10 недель. 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге 

Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его 

значения. Установление последовательности звуков в слове и 

определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение 

модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения Слог как минимальная произносительная единица. 

Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как 

показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
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предшествующего согласного звука в конце слова. 
Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений.Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания 

Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое 

чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку, при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Гигиенические требования, 

которыенеобходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных 

букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. 

Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Приёмы и 

последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (именах людей, кличках животных); перенос по 

слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложе ния. 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 
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Язык как основное средство человеческого общения. 

Цели иситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи Гласные и согласные звуки, их 

различение. Уда- рение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мяг- кие согласные звуки, их 

различение. Звонкие и глухие соглас- ные звуки, их 

различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и] Шипящие 

[ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения 

согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение 

на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, 

э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуковбуквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между 

словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как 

название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление).Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Синтаксис 
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Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и 

различием) Установление связи слов в предложении при 

помощи смысловых вопросо. Восстановление 

деформированных предложений. Составле- ние предложений 

из набора форм слов. Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное 

написание слов в предложении; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; перенос слов (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; сочетания чк, чн; слова с непроверяемыми гласными и 

согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. Алгоритм 

списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. 

Текст как единица речи (ознакомление). Ситуация общения: 

цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Составление небольших рассказов на 

основе наблюдений. 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения 

и явле- ние национальной культуры. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства 

России и мира Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение 

звуков и букв; различение ударных и безударных гласных 

звуков, со- гласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых 
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и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 

классе). Парные и непарные по твёрдости — мягкости 

согласные звуки. Парные и непарные по звонкости — 

глухости согласные звуки. Качественная характеристика 

звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный 

— непарный Функции ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в середине слова; 

разделительный Использование написьме разделительных   ъ 

и ь. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

буквами е, ё, ю, я (в начале словаи после гласных). Деление 

слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки 

(в пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного 

перечня слов (орфоэпического словаря в учебнике) для 

решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. 

Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения 

Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря Однозначные и 

многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов. 

Состав слова (морфемика) 
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Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 

(род- ственные) слова. Признаки однокоренных 

(родственных) слов Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями Выделение в словах 

корня (простые случаи). Окончание как изменяемая часть 

слова Изменение формы слова с помощью окончания 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Суффикс как 

часть слова (наблюдение) Приставка как часть слова 

(наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее 

значение, вопросы(«кто?», «что?»), употребление в речи. 

Глагол  (ознакомление): общее знач 

Имя прилагательное  (ознакомление):  общее 

значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление в речи. Предлог Отличие 

предлогов от приставок. 
Наиболее распространённые предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и др. Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в 

предложении(повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и 

слово. Отличие предложения   от   слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение). Виды предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные,вопросительные,побудительные 

предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации): восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах 

собствен- ных (именах и фамилиях людей, кличках 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос 

слов со строки на строку (без учёта морфемного членения 
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слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн 

(повторение правил право писания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование ор- фографического словаря учебника 

для определения (уточне- ния) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: именах, 

фамилиях, отчествах людей, кличках животных, 

географических названиях; 

раздельное написание предлогов с именами 

существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями устного общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и др ). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции 

картины. Составление устного рассказа с опорой на личные 

наблюдения и на вопросы . 
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Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте; последовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. 

Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста 

(абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать 

простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста 

объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык. Российской 

Федерации Методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный; гласный 

удар- ный/безударный; согласный твёрдый/мягкий, 

парный/непар- ный; согласный глухой/звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных мягкого и 

твёрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). Соотношение звукового и буквенного состава в 

словах с разделительными ь и ъ, в словах снепроизносимыми 

согласными Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; 

ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне 
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слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 
орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и 

переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные 

(родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) 

слов; различение однокоренных слов и  синонимов, 

однокоренных   слов   и   слов   с омонимичными  корнями; 

выделение в словах корня (простые случаи); окончание как 

изменяемая  часть  слова  (повторение   изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова Корень, 

приставка, суффикс — значимые части слова. Нулевое 

окончание (ознакомление). Выделение  в   словах с 

однозначно выделяемыми морфемами  окончания 

корня,приставки,суффикса 

Морфология 

Части речи 

Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Имена существительные единственного 

и множе- ственного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 

существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имён 

существительных по падежам и числам (склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам (кроме имён прилагательных на -ий, - ов, -ин) 

Склонение имён прилагательных. Местоимение (общее 

представление). Личные местоимения, их употребление в 
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речи Использование личных местоимений для устранения 
неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в 

речи. Не- определённая форма глагола. Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам Род глаголов в прошедшем времени. Частица не, её 

значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых 

(син- таксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. Вто ростепенные члены предложения (без деления 

на виды) Предложения распространённые и 

нераспространённые. Наблюдение за однородными членами 

предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, 

различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Правила правописания и их 

применение: разделительный твёрдый знак; непроизносимые 

согласные в корне слова; мягкий знак после шипящих на 

концеимён существительных; безударные гласные в 

падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); безударные гласные в 

падежныхокончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 
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Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и др. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения Речевые средства, 

помогающие формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общемурешению в совместной деятельности; контролировать 

(устно координировать) действия при проведении парной и 

групповой работы. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 

классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста. 

План текста. Составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но 

ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Жанр письма, объявления. Изложение текста по 

коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение Функции ознакомительного чтения, 

ситуации применения. 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков 

вне слова и в слове по заданным параметрам. Звуко- 

буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и 

чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; 

ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне 
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слов, отрабатывае мом в учебнике). Использование 

орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших 

слов(простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов 

изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, - 

ия; на -ья типа гостья,на -ье типа ожерелье во множественном 

числе; а также кроме собственных имён существительных на 

-ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

(повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного 

(повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). 

Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение) І и ІІ спряжение 

глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 
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Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 
употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок 

(повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и сложных 

предложениях Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) 

и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по целивысказывания 

(повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные);  связь межд 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами 

а,но, с одиночным союзом и. Интонация 

перечисления в предложениях с однородными 
членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). 

Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, 

но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 

3 классах. Орфографическая зоркость как осознание места 

возмож- ного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

и применение на новом ор- фографическом материале). 

Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение:безударные 

падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа го- стья, 

на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 
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лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 

знака в глаголах на –ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без 

союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, 

состоящем из двух простых (наблюдение). Знаки препинания 

в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в 

предыдущих классах: ситуации устного и письменного 

общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и 

др ); диалог; монолог; отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный 

пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы . 
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей. 

Планируемые    результаты    учебного    предмета 

«Русский язык» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты. 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ РОДИНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ 
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОТРАЖАЮЩЕГО 
ИСТОРИЮ И КУЛЬТУРУ СТРАНЫ; 

 ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ И 

РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, 

ПОНИМАНИЕ РОЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЯЗЫКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ НАРОДОВ РОССИИ; 

 ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ СОПРИЧАСТНОСТИ К 

ПРОШЛОМУ, НАСТОЯЩЕМУ И БУДУЩЕМУ СВОЕЙ 

СТРАНЫ И РОДНОГО КРАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ 

ОБСУЖДЕНИЕ СИТУАЦИЙ ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТАМИ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА; 

 ПРОЯВЛЕНИЕ УВАЖЕНИЯ К СВОЕМУ И 

ДРУГИМ НАРОДАМ, ФОРМИРУЕМОЕ В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

ОСНОВЕ ПРИМЕРОВ ИЗ ТЕКСТОВ, С КОТОРЫМИ ИДЁТ 

РАБОТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА; 

 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ЧЕЛОВЕКЕ КАК ЧЛЕНЕ ОБЩЕ- СТВА, О ПРАВАХ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УВАЖЕНИИ И ДОСТОИНСТВЕ 

ЧЕ- ЛОВЕКА, О НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ НОРМАХ 

ПОВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛАХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТРАЖЁННЫХ В 

ТЕКСТАХ, С КОТОРЫМИ ИДЁТ РАБОТА НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ОСОЗНАНИЕ ЯЗЫКА КАК ОДНОЙ ИЗ 

ГЛАВНЫХ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

НАРОДА; 

 ПРИЗНАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА С ОПОРОЙ НА СОБСТВЕННЫЙ 

ЖИЗНЕННЫЙ И ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ; 

 ПРОЯВЛЕНИЕ СОПЕРЕЖИВАНИЯ, 

УВАЖЕНИЯ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДЕКВАТНЫХ ЯЗЫКОВЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ СВОЕГО СОСТОЯНИЯ И 
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ЧУВСТВ; 

 НЕПРИЯТИЕ ЛЮБЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИЧИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ДРУГИМ ЛЮДЯМ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

СВЯЗАННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕДОПУСТИМЫХ 

СРЕДСТВ ЯЗЫКА) 

Эстетического воспитания: 

 УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ И 

ИНТЕРЕС К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ, 

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К РАЗНЫМ ВИДАМ ИСКУССТВА, 

ТРАДИЦИЯМ И ТВОРЧЕСТВУ СВОЕГО И ДРУГИХ 

НАРОДОВ; 

 СТРЕМЛЕНИЕ К САМОВЫРАЖЕНИЮ В 

ИСКУССТВЕ СЛОВА; ОСОЗНАНИЕ ВАЖНОСТИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ И 

САМОВЫРАЖЕ НИЯ 

Физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО 

ПОИСКА В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

 БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ФИЗИЧЕСКОМУ И ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ, 

ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ В ВЫБОРЕ ПРИЕМЛЕМЫХ 

СПОСОБОВ РЕЧЕВОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ И 

СОБЛЮДЕНИИ НОРМ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА И ПРАВИЛ 

ОБЩЕНИЯ. 

Трудового воспитания: 

 ОСОЗНАНИЕ ЦЕННОСТИ ТРУДА В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ БЛАГОДАРЯ 

ПРИМЕРАМ ИЗ ТЕКСТОВ, С КОТОРЫМИ ИДЁТ РАБОТА 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА), ИНТЕРЕС К 

РАЗЛИЧНЫМ ПРОФЕССИЯМ, ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИ 

ОБСУЖДЕНИИ ПРИМЕРОВ ИЗ ТЕКСТОВ, С КОТОРЫМИ 

ИДЁТ РАБОТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. 
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Экологического воспитания: 

 БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ, 

ФОРМИРУЕМОЕ В ПРОЦЕССЕ РА-БОТЫ С ТЕКСТАМИ; 

 НЕПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИЙ, ПРИНОСЯЩИХ 

ВРЕД ПРИРОДЕ. 

Ценности научного познания: 

 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

НАУЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СИСТЕМЕ 

ЯЗЫКА КАК ОДНОЙ ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ЦЕЛОСТНОЙ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА; 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  ИНТЕРЕСЫ, 

АКТИВНОСТЬ, ИНИЦИАТИВНОСТЬ, 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ПОЗНАНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

ИНТЕРЕС К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА, 

АКТИВНОСТЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В ЕГО 

ПОЗНАНИИ. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные 

универсальныеучебные действия: 

Базовые логические действия: 

 СРАВНИВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ 

ЕДИНИЦЫ (ЗВУКИ, СЛОВА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ТЕКСТЫ), 

УСТАНАВЛИВАТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ (ЧАСТЕРЕЧНАЯ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, ГРАММА- ТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК, 

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ДР ); УСТАНАВЛИВАТЬ 

АНАЛОГИИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ; 

 ОБЪЕДИНЯТЬ ОБЪЕКТЫ (ЯЗЫКОВЫЕ 

ЕДИНИЦЫ) ПО ОПРЕДЕЛЁННОМУ ПРИЗНАКУ; 

 ОПРЕДЕЛЯТЬ СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРИЗНАК 
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ЯЗЫ- КОВЫХ ЕДИНИЦ 

(ЗВУКОВ, ЧАСТЕЙ РЕЧИ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ТЕКСТОВ); 
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КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ; 

 НАХОДИТЬ В ЯЗЫКОВОМ МАТЕРИАЛЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРОТИВО- РЕЧИЯ НА ОСНОВЕ 

ПРЕДЛОЖЕННОГО УЧИТЕЛЕМ АЛГОРИТМА 

НАБЛЮДЕ- НИЯ; АНАЛИЗИРОВАТЬ АЛГОРИТМ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАБОТЕ С ЯЗЫКОВЫ- МИ 

ЕДИНИЦАМИ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫДЕЛЯТЬ 

УЧЕБНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ АНАЛИЗЕ ЯЗЫКОВЫХ 

ЕДИНИЦ; 

 ВЫЯВЛЯТЬ НЕДОСТАТОК ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 

НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННОГО АЛГОРИТМА, 

ФОРМУЛИРОВАТЬ ЗАПРОС НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ; 

 УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЧИННО- 

СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В СИТУАЦИЯХ НАБЛЮДЕНИЯ 

ЗА ЯЗЫКОВЫМ МАТЕРИАЛОМ, ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ 

Базовые исследовательские действия: 

 С ПОМОЩЬЮ УЧИТЕЛЯ ФОРМУЛИРОВАТЬ 
ЦЕЛЬ, ПЛАНИРОВАТЬ ИЗМЕ- НЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО 

ОБЪЕКТА, РЕЧЕВОЙ СИТУАЦИИ; 

 СРАВНИВАТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ, ВЫБИРАТЬ НАИБОЛЕЕ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЙ (НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 

КРИТЕРИЕВ); 

 ПРОВОДИТЬ ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ 

ПЛАНУ НЕСЛОЖНОЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ МИНИ- 

ИССЛЕДОВАНИЕ, ВЫПОЛНЯТЬ ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ 

ПЛАНУ ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ; 

 ФОРМУЛИРОВАТЬ ВЫВОДЫ И 

ПОДКРЕПЛЯТЬ ИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ НА ОСНОВЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЁННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 

ЯЗЫКОВЫМ МАТЕРИАЛОМ (КЛАССИФИКАЦИИ, 

СРАВНЕНИЯ,ИССЛЕДОВАНИЯ); 

 МУЛИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ УЧИТЕЛЯ 

ВОПРОСЫ В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА ПРЕДЛОЖЕННОГО 
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ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА; 

 ПРОГНОЗИРОВАТЬ ВОЗМОЖНОЕ 

РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ, СОБЫТИЙ И ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЯ В АНАЛОГИЧНЫХ ИЛИ СХОДНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

Работа с информацией: 

 ВЫБИРАТЬ ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ: НУЖНЫЙ СЛОВАРЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗАПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ; 

 СОГЛАСНО ЗАДАННОМУ АЛГОРИТМУ 

НАХОДИТЬ ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В ЯВНОМ ВИДЕ 

ИНФОРМАЦИЮ В ПРЕДЛОЖЕННОМ ИСТОЧНИКЕ: В 

СЛОВАРЯХ, СПРАВОЧНИКАХ; 

 РАСПОЗНАВАТЬ ДОСТОВЕРНУЮ И 

НЕДОСТОВЕРНУЮ  ИНФОРМАЦИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ НА ОСНОВАНИИ 

ПРЕДЛОЖЕННОГО УЧИТЕЛЕМ СПОСОБА ЕЁ 

ПРОВЕРКИ (ОБРАЩАЯСЬ К  СЛОВАРЯМ, 

СПРАВОЧНИКАМ, УЧЕБНИКУ); 

 СОБЛЮДАТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЗРОСЛЫХ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ, 

ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПРАВИЛА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОИСКЕ 

ИНФОРМАЦИИ  В ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТЕ» 

(ИНФОРМАЦИИ О НАПИСАНИИ И ПРОИЗНОШЕНИИ 

СЛОВА, О ЗНАЧЕНИИ СЛОВА, О ПРОИС- ХОЖДЕНИИ 

СЛОВА, О СИНОНИМАХ СЛОВА); 

 АНАЛИЗИРОВАТЬ И СОЗДАВАТЬ 

ТЕКСТОВУЮ, ВИДЕОГРАФИЧЕСКУЮ, ЗВУКОВУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНОЙ 

ЗАДАЧЕЙ; 

 ПОНИМАТЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ, ЗАФИКСИРОВАННУЮ В ВИДЕ 

ТАБЛИЦ, СХЕМ; САМОСТОЯТЕЛЬНО СОЗДАВАТЬ 

СХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

К концу обучения на уровне начального общего 

образования у обучающегося формируются 

коммуникативные универсаль ные учебные действия. 

Общение: 

 ВОСПРИНИМАТЬ И ФОРМУЛИРОВАТЬ 

СУЖДЕНИЯ, ВЫРАЖАТЬ ЭМОЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЦЕЛЯМИ И УСЛОВИЯМИ ОБЩЕНИЯ В ЗНАКОМОЙ 

СРЕДЕ; ПРОЯВЛЯТЬ УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

СОБЕСЕДНИКУ, СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ 

ДИАЛОГА И ДИСКУССИИ; 

 ПРИЗНАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗНЫХ ТОЧЕКЗРЕНИЯ; 

 КОРРЕКТНО И АРГУМЕНТИРОВАННО 

ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ; СТРОИТЬ РЕЧЕВОЕ 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ; 

 СОЗДАВАТЬ УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ 

ТЕКСТЫ (ОПИСАНИЕ, РАССУЖДЕ- НИЕ, 

ПОВЕСТВОВАНИЕ) В СООТВЕТСТВИИ С РЕЧЕВОЙ 

СИТУАЦИЕЙ; 

 ГОТОВИТЬ НЕБОЛЬШИЕ ПУБЛИЧНЫЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПАРНОЙ И 

ГРУППОВОЙ РАБОТЫ, О РЕЗУЛЬТАТАХ 

НАБЛЮДЕНИЯ, ВЫПОЛ- НЕННОГО МИНИ- 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ; 

 ПОДБИРАТЬ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ 

МАТЕРИАЛ (РИСУНКИ, ФОТО, ПЛА- КАТЫ) К ТЕКСТУ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

К концу обучения на уровне начального общего 

образования у обучающегося формируются регулятивные 

универсальныеучебные действия 

Самоорганизация: 
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 ПЛАНИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕШЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОЛУ-ЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА; 

 ВЫСТРАИВАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ВЫБРАННЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Самоконтроль: 

 УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЧИНЫ 

УСПЕХА/НЕУДАЧ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 КОРРЕКТИРОВАТЬ СВОИ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ И 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК; 

 СООТНОСИТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОСТАВЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ 

ЗАДАЧЕЙ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ, ХАРАКТЕРИСТИКЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ; 

 НАХОДИТЬ ОШИБКУ, ДОПУЩЕННУЮ ПРИ 

РАБОТЕ С ЯЗЫКОВЫМ МАТЕРИАЛОМ, НАХОДИТЬ 

ОРФОГРАФИЧЕСКУЮ И ПУНКТУАЦИОННУЮ 

ОШИБКИ; СРАВНИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОДНОКЛАССНИКОВ, ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИВАТЬ ИХ 

ПО ПРЕДЛОЖЕННЫМ КРИТЕРИЯМ. 

Совместная деятельность: 

 ФОРМУЛИРОВАТЬ КРАТКОСРОЧНЫЕ И 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ С 

УЧЁТОМ УЧАСТИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗАДАЧАХ) В 

СТАНДАРТНОЙ (ТИПОВОЙ) СИТУАЦИИ НА ОСНОВЕ 

ПРЕДЛОЖЕННОГО УЧИТЕЛЕМ  ФОРМАТА 

ПЛАНИРОВАНИЯ,  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ШАГОВ И СРОКОВ; 

 ПРИНИМАТЬ ЦЕЛЬ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОЛЛЕКТИВНО СТРОИТЬ ДЕЙСТВИЯ 

ПО ЕЁ ДОСТИЖЕНИЮ: РАСПРЕДЕЛЯТЬ РОЛИ, 

ДОГОВАРИВАТЬСЯ, ОБСУЖДАТЬ ПРОЦЕСС И 

РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ; 

 ПРОЯВЛЯТЬ ГОТОВНОСТЬ РУКОВОДИТЬ, 

ВЫПОЛНЯТЬ ПОРУЧЕНИЯ, ПОДЧИНЯТЬСЯ, 
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САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗРЕШАТЬ КОНФЛИКТЫ; 

 ОТВЕТСТВЕННО ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ 

ЧАСТЬ РАБОТЫ; ОЦЕНИВАТЬ СВОЙ ВКЛАД В ОБЩИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ; ВЫПОЛНЯТЬ СОВМЕСТНЫЕ 

ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ С ОПОРОЙ 

НАПРЕДЛОЖЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

Различать слово и предложение; вычленять слова из 
предложений; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе 

различать всловах согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и 

твёрдые,звонкие и глухие (вне 

слова и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова 

на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 

определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; 

использовать знание последовательности букв русского 

алфавита дляупорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без 

искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, 

слова; применять изученные правила 

правописания:раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки;прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных (именах и 

фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по 

слогам (простые случаи: слова из слогов типа «соглас- ный + 
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гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словареучебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений 

букв) сло- ва и предложения, тексты объёмом не более 25 

слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не 

более 20 слов, 

правописание которых не расходится с 

произношением; находить и исправлять ошибки на изученные 

правила, описки;понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие 

тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со 

знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует 

уточнения;составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3—5 предложений по 

сюжетнымкартинкам и на основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе 

решения учебныхзадач 

2 КЛАСС 

К концу обучения  во 2 классе обучающийся 

научится: осознавать язык как  основное 

звонкости/глу хости; 

определять количество слогов в слове; делить слово 

на слоги (втом числе слова со стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного 

составаслова, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой ь 

в середине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); выделять 

в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления 

многозначных слов, понимать их значения и уточнять 
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значение по учебным слова- рям; выявлять случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?»; распознавать слова, отвечающие на вопросы «что 

делать?», 

«что сделать?» и др ; 

распознавать   слова,    отвечающие    на    вопросы 

«какой?», «ка- кая?», «какое?», «какие?»; 

определять вид предложения по   цели 

высказывания и поэмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между 

словами наизученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том 

числе: сочетания чк, чн, чт, щн, нч; проверяемые безударные 

гласные вкорне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова;непроверяемые        гласные и 

согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная 

буква   вименах, отчествах,      фамилиях 

людей, кличкахживотных, географиче- ских 

названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; правильно 

списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 45 слов с 

учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные 

правила, описки; пользоваться толковым,орфографическим, 

орфоэпическимсловарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (2—4 предложения на определённую тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; формулировать простые 

выводы    на основе 

прочитанного (услышанного) устно и 
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письменно (1—2 предложения); составлять предложения из 

слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

определять тему текста  и озаглавливать текст, 

отражая его тему;   составлять текст из разрозненных 

предложений, частей текста; писать подробное   изло 

объяснять своими словами значение изученных 

понятий; использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать 

звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах 

с орфограммами; без транскрибирования); 
определять функцию разделительных мягкого и 

твёрдого знаков в словах; устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова; различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов; под- бирать синонимы и антонимы к словам 

разных частей речи; распознавать слова, употреблённые в 

прямом и переносномзначении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 
распознавать имена существительные; определять 

грамматические признаки имён существительных: род, 

число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 
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распознавать имена прилагательные; определять 

грамматические признаки имён прилагательных: род, число, 

падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, 

числом и родомимён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, 

отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол 

по временам (простые случаи), в прошедшем времени по 

родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной 

форме); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; различать предлоги и 

приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

распознавать распространённые и 

нераспространённые предложения; 

находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученные правила; применять изученные 

правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мяг- кий знак после шипящих 

на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты 

объёмом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 

слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные 

правила, описки; понимать тексты разных типов, находить в 

тексте заданную информацию; 
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формулировать устно и письменно на основе 

прочитанной (услышанной) информации простые выводы 

(1—2предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (3—5 предложений на определённую тему, по 

результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2—4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью 

личныхместоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с 

помощью ключевых слов или предложений их смысловое 

содержание; составлять план текста,  создавать по нему 

текс 

и писать подробное изложение по заданному, коллективно 
или самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных 

понятий, ис- пользовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового 

словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории 

Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных 

духовно- нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства 

общения; объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; осознавать правильную устную 

и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 
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подбирать к предложенным словам синонимы; 
подбирать к предложенным словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует 

уточне- ния, определять значение слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; 

соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой 

части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных 

граммати- ческих признаков; 

определять грамматические признаки имён 

существитель- ных: склонение, род, число, падеж; проводить 

разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; 

проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму 

глагола; определять грамматические признаки глаголов: 

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

число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголыв настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спря- гать); проводить разбор глагола как части 

речи; 

определять грамматические признаки личного 

местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица. 

в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и 

поэмоциональной окраске; 

различать распространённые и нераспространённые 

предложения; 
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распознавать предложения с однородными членами; 

составлять предложения с однородными членами; 

использоватьпредложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двухпростых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения, без называния терминов); составлять 

простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложно- сочинённые с союзами 

и, а, но и бессоюзные сложные предло- жения, без называния 

терминов); 

производить синтаксический разбор простого 

предложения; находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том 

числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфогра- фическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, 

-ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множе- ственном числе, а также кроме собственных имён 

существи- тельных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 

окончания имёнприлагательных; мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и - 

тся; безудар- ные личные окончания глаголов; знаки 

препинания в предло- жениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 

слов; писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с 

учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки на изученные правила, описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, 

где происходит общение); выбирать адекватные языковые 

средства в ситуации общения; 
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строить устное диалогическое и монологическое 

высказыва- ние (4—6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, пра- вильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (3— 5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и др ); определять тему и основную 

мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 

на тему или основную мысль; корректироватьпорядок предл 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и 

письменно); осуществлять выборочный пересказ текста 

(устно); 

писать (после предварительной подготовки) 

сочинения назаданные темы; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск 

информации; формулировать устно и письменно простые 

выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; осуществлять ознакомительное чтение в 

соотвествии с поставлен ной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных 

понятий; ис- пользовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных 

изданий, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

Тематическое планирование. 

Тема, раздел курса колич 

ество 

часов 

Модуль 
программ 
ы 
воспитан 

ЦОР 

  ия 
«Школьный 

урок» 

 

1 класс 

Обучение грамоте (180 часов: 100 часов предмета 
«Русский язык» и 80 часов предмета «Литературное чтение») 
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Развитие речи 8 Воспитани е 

любви к 

русскому 

языку и 

привитие 

интереса кего 

познанию. 

Побуждение 

обучающи хся 

к 

высказыва нию 

черезразвитие 

коммуника 

тивных 

навыков 

(логично 

выстраивать 

речь, 

связно 

говорить и 

давать 

развернутый, 

правильно 

выстроенн ый 

ответ, 

строить 

предложен 

ия по 

https://info 

urok.ru/ 

https://resh 

.edu.ru/ 

https://nspo 

rtal.ru/ 

Слово и предложени 5 

Фонетика 27 

Чтение 70 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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Письмо 70   
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  законам 

русской 

грамматик и, 

пользовать ся 

ими в 

своей 

речи). 

 

Систематический курс (50 часов) 

Общие сведения о 1 Формирова 

ние навыка 

орфографи 

ческой 

грамотност 

и, как 

части общей 

культуры 

человека, 

признака 

образованн 

ости и 

воспитания 
. 

https://i 

nfour 

ok.ru/ 

https://r 

esh.e 

du.ru/ 

https://n 

sport 

al.ru/ 

языке  

Фонетика 4 

Графика 4 

Лексика и морфо 12 

логия  

Синтаксис 5 
Орфография и 14 

пунктция  

Развитие речи 10 

Резерв 15  

2 класс (170 часов) 

Общие сведения о 1 Формирова 

ние навыка 

орфографи 

ческой 

грамотност 

и, как 

части общей 

культуры 

человека, 

признака 

образованн 

https://i 

nfour 

ok.ru/ 

https://r 

esh.e 

du.ru/ 

https://n 

sport 

al.ru/ 

языке  

Фонетика и графика 6 

Лексика 10 

Состав слова 14 

(морфемика)  

Морфология 19 

Синтаксис 8 

Орфография и 

пунктуация 

50 

Развитие речи 30 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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Резерв 32   

  ости и 

воспитанно 

сти 

личности; 

воспитание 

сознательн 

ого 

отношения 

к процессу 

обучения ик 

любой 

другой 

деятельнос 

ти. 

Формирова 

ние 

представле 

ний о 

назначении 

знаков 

препинани 

я, их ролив 

процессе 

общения. 

Формирова 

ние 

пунктуаци 

онной 

грамотност 

и. 

 

3 класс(170 часов) 

Сведения о русском 

язык 

1 Формирова 

ние навыка 

орфографи 

https://i 

nfour 

ok.ru/ Фонетика и графика 2 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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Лексика 5 ческой 

грамотност 

и, как 

https://r 

esh.e 

du.ru/ 

https://n 

sport 

al.ru/ 

Состав 

(морфемика) 

слова 8 

Морфология 43 части общей   

Синтаксис 13 культуры 

Орфография и 50 человека, 

пункация   признака 

образованн Развитие речи 30 

Резерв 18 ости и 
воспитания 

  . 

4 класс(170 часов)  

Сведения о русскомязык 1 Формирова 

ние навыка 

орфографи 

ческой 

грамотност 

и, как 

части общей 

культуры 

человека, 

признака 

образованн 

ости и 

воспитания 

. 

https:/ 

/infou 

r 

ok.ru/ 

https:/ 

/resh.e 

du.ru/ 

https:/ 

/nspor 

tal.ru/ 

 

Фонетика и графика 2 

Лексика 5 

Состав слова 5 

(морфемика)   

Морфология 43 

Синтаксис 16 

Орфография и 50 

пункация   

Развитие речи 30 

Резерв 18 

 

2.2.5 Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.e/
https://resh.e/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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Освоение    программы    по    учебному    предмету 

«Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 часов: 

100 часов учебного предмета   «Русский   язык»   и    80 

часов учебного предмета 

«Литературное      чтение».       Содержание      курса 
«Литературное чтение», реализуемого в период обучения 

грамоте, представлено в Федеральной рабочей программе 

учебногопредмета «Русский язык»). После периода обучения 

грамоте начинается раздельное изучение учебных 

предметов «Русский язык»    и    «Литературное      чтение», 

на учебный предмет 

«Литературное чтение» в 1 классе отводится не 

менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах по 136 

часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение» 

1 КЛАСС 
 

Сказка фольклорная (народная) и литературная 

(авторская) Восприятие текста произведений художественной 

литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведе- ний) Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сход- ство и различия Реальность и 

волшебство в сказке Событий- ная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке Отражение сюжета в 

иллюстрациях Герои сказочных произведений. Нравственные 

ценности и идеи в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные ка- 

чества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о 

животных, на пример «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», 

литературные (авторские) сказки, например сказка К Д 

Ушинского «Петух и собака», сказки В. Г. Сутеева 

«Кораблик», «Под грибом» и др (по выбору) 
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Произведения о детях Понятие «тема произведения» 

(общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает 

Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?) Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение (общее представление 

на при мере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, 

Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю. 

И. Ермолаева и др ). Характеристика героя произведения, 

общая оценка поступков Понимание заголовка произведения, 

его соотношения с содержанием произведения и его идеей 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, 

забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К. Д. Ушинский «Худо 

тому, кто добра не делает никому», Л. Н. Толстой «Косточка», 

Е. А. Пермяк «Торопливый ножик», В. А. Осеева «Три 

товарища», А. Л. Барто «Я — лишний», Ю. И. Ермолаев 

«Лучший друг» и др (по выбору) 
Произведения о родной природе. Восприятие и 

самостоятельноечтение произведений о природе (на примере 

трёх-четырёх доступных   произведений   А.   К.    Толстого, 

А. Н.Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака и др ) Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, времена 

года, человек и природа; Родина, природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое оз- накомление). Настроение, 

которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный 

рисуноквыразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные 

жанры (не менее шести произведений). Многообразие малых 

жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, 

поучать) Особенности разных малых фольклорных жанров 

Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — 
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средство воспитания живости ума, сообразительности 

Пословицы — проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. Произведения для 

чтения: потешки, загадки, 

пословицы   Произведения    о    братьях 

наших меньших (три-четыре автора по выбору) — герои 

произведений Цель и назначение произве- дений о 

взаимоотношениях человека и животных — воспита- ние 

добрых чувств и бережного отношения к животным Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравне- ние Характеристика героя: описание его внешности, 

действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных Произведения для чтения: В. В. Бианки «Лис и 

Мышонок», Е. И. Чарушин «Про Томку», М. М. Пришвин 

«Ёж», Н. И. Сладков «Лисица и Ёж» и др 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное 

чтение произведений о маме (не менее одного автора по 

выбору, на примере произведений Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, А. В. Митяева и др ). Осознание нравственно- 

этических понятий: чувство любви как привязанность 

одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к 

матери, близким), проявление любви и заботы о родных 

людях 

Произведения для чтения: Е. А. Благинина «Посидим 

в тишине», А. Л. Барто «Мама», А В Митяев «За что я люблю 

маму» и др (по выбору) 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 

фантазии (не менее трёх произведений). Способность автора 

произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, не обычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими Произведения для чтения: Р. С. Сеф 

«Чудо», В. В. Лунин «Я видел чудо», Б. В. Заходер «Моя 

Вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто фантазий» и др (по 

выбору). 
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Библиографическая культура (работа с детской 

книгой) Представление о том, что книга — источник 

необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как 

элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематическийкаталог при выборе книг в библиотеке. 

 

2 КЛАСС 
 

О нашей Родине Круг чтения: произведения о Родине 

(на примере не менее трёх произведений И. С. Никитина, 

Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и др)  Патриотическое 

звучание произведений о родном крае и  приро Отражение 

впроизведениях нравственно-этических понятий любовь к 

Родине, родному краю, ОтечествуАнализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения 

Отражение  темы Родины в изобразительном искусстве 

(пейзажи И .И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и 

др) Произведения для чтения: И. С. Никитин «Русь», 

Ф. П. Савинов «Родина», А. А. Прокофьев «Родина» и др (по 

выбору) Фольклор (устное   народное  творчество). 

Произведения малыхжанров   фольклора (потешки, 

скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа построения 

небылиц. Ритм и счёт как основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, 

их особенности Загадка как жанр фольклора, тематические 

группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок Особенности сказок 

разного вида (о животных, бытовые, волшебные) 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. 

Бытовая сказка: герои, место действия, особенности 

построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной 

сказке (общее представление): наличие присказки, 

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного 

быта и культуры. 
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Произведения для чтения: потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, загадки, народные песни, русская 

народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка 

«У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье 

зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки 

народов России (1—2 произведения) и др. 

Звуки и краски родной природы в разные времена 

года. Тема природы в разные времена года (осень, зима, 

весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не 

менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений 

природы (звуки, краски времён года). Средства 

выразительности при описанииприроды: сравнение и эпитет 

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика Отражение 

темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. 

И. Шишкина и др ) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и 

др ) 

Произведения для чтения: А. С. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…», «Вот север, тучи нагоняя…», А. А. 

Плещеев 

«Осень», А. К. Толстой «Осень Обсыпается весь 

наш бедный сад…», М. М. Пришвин «Осеннее утро», Г. А. 

Скребицкий «Четыре художника», Ф. И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И. С. 

Соколов-Микитов «Зима в лесу», С А Есенин «Поёт зима — 

аукает…», И .З. Суриков «Лето» и др 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в 

художественном произведении (расширение круга чтения: не 

менее четырёх произведений) Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, 

В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др. Отражение в 

произведениях нравственно- этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг другу Главная мысль 

произведения (идея) Герой произведения (введение понятия 

«главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 
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Произведения     для     чтения:     Л. Н.      Толстой 
«Филиппок», Е. А. Пермяк «Две пословицы», Ю. И. 

Ермолаев «Два пирожных», В. А. Осеева «Синие листья», Н. 

Н. Носов «На горке», «Заплатка», А. Л. Барто «Катя», В. В. 

Лунин «Я и Вовка», В .Ю. Драгунский «Тайное становится 

явным» и др (по вы бору) 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная 

(авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по 

выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. 

Составление плана произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая 

рыбка», А С Пушкин   «Сказка о рыбаке и рыбке», 

народная сказка «Морозко», В Ф Одоевский «Мороз 

Иванович», В. И. Даль 

«Девочка Снегурочка» и др 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие 

произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее 

пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы 

(произве- дения Е И Чарушина, В В Бианки, С В Михалкова, 

Б С Житкова, М М Пришвина и др ). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 

сказки) Герои стихотворных и прозаических произведений о 

животных Описание животных в художественном и научно- 

познавательном тексте Нравственно-этические понятия: 

отношение человека к животным (любовь и забота) 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные басни (на примере произведений И. А. 

Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный 

урок (поучение). Знакомство с художниками-ил- 

люстраторами, анималистами (без использования термина): 

Е И Чарушин, В В Бианки. 

Произведения для чтения: И. А. Крылов «Лебедь, 

Щука иРак», Л. Н. Толстой «Лев и мышь», М. М. Пришвин 
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«Ребята и   утята»,   Б.   С.Житков   «Храбрый   утёнок»,   В. 
Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е. И. 

Чарушин 

«Страшный рассказ», С. В. Михалков «Мой щенок» и 

др (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях (по выбору) Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: 

любовь и сопережива- ние, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость об- щения и защищённость в семье. Тема 

художественных произве- дений: Международный женский 

день, День Победы 

Произведения для чтения: Л. Н. Толстой «Отец и 

сыновья», А. А. Плещеев «Песня матери», В. А. Осеева 

«Сыновья», С. В. Михалков «Быль для детей», С. 

А. Баруздин «Салют» и др (по выбору) 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная 

(авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные 

писатели- сказочники (Ш. Перро, Х. –К. Андерсен и др ). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и язы- ка Сходство тем и сюжетов сказок разных 

народов Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания про- изведения 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в 

сапогах», Х 

-К Андерсен «Пятеро из одного стручка» и др (по 

выбору). Библиографическая культура (работа с 

детской        книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление,аннотация, иллюстрация. 

3        класс 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её 

история важные темы произведений литературы 
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(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство 

любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему 

своей страны и родного края главные идеи, нравственные 

ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ 

Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной 

стороне, малой родине, гордость за красоту и величие 

своей     Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации 

к произведениям о Родине. Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше 

отечество», 

М.М. Пришвин   «Моя   Родина»,   С.А.   Васильев 

«Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» 

(отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг 

чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 

(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и 

словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной 

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, 

крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение 

общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды 

сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: построение (композиция), язык 

(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки 

(например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. 

Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и 

культуры. Составление плана сказки. 
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Круг чтения: народная песня. Чувства, которые 

рождают песни, темы песен. Описание картин природы как 

способ рассказать в песне о родной земле. Былина как 

народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность), характеристика главного 

героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Характеристика былин как героического песенного сказа, их 

особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их 

место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, 

русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк», 

былина об Илье Муромце и другие(по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий 

русский поэт. Лирические произведения А.С. Пушкина: 

средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. 

Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 

Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа 

изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин 

– иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В 

тот год осенняяпогода…», «Опрятней   модного паркета…» 

и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение- 

поучение, которое помогает увидеть свои и чужие 

недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий 

русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): 
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назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в 

речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и 

Лисица», «Лисица и виноград», «Мартышка и очки» и другие 

(по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и 

писателей ХIХ-ХХ веков. Лирические произведения как 

способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей (не   менее    пяти 

авторов по выбору):Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, 

Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, 

И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. 

Чувства, вызываемые  лирическими  произведениями. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы,   антонимы,   сравнения.   Звукопись, её 

выразительное значение. Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные 

полотна как иллюстрация к лирическому произведению: 

пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте- 

описании  (эпитеты, сравнения, олицетворения),  в 

изобразительном искусстве (цвет,  композиция),  в 

произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в 

осени первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза 

прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков 

«Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная 

дорога» (отрывок), А.А. Блок  «Ворона», И.А. Бунин 

«Первый снег»и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие 

произведений 

Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не 

менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные 
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герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста- 

описания, текста-рассуждения. Произведения для чтения: 

Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 

другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских 

писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения В.М. 

Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составлениеаннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка- 

путешественница», И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», 

М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. 

Человек и его отношения с животными: верность, 

преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не 

менее четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина- 

Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. 

Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про 

обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», 

Д.Н. Мамин- Сибиряк «Приёмыш» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: 

раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». 

Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору 

двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к 

ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», 

А. Гайдар «Тимур и его команда» (отрывки), Л. Кассиль и 

другие (по выбору). 
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Юмористические произведения. Комичность как 

основа сюжета. Герой юмористического произведения. 

Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, 

Н.Н. Носов, В.Ю. 

Драгунский 

и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский 

«Денискинырассказы» 

(1-2 произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-

2 рассказаиз цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения 

двух- трёх авто 

по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о 

животных. Известные переводчики 

зарубежной 

литературы: С.Я. Маршак, 

К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий 

утёнок», 

Ш. Перро «Подарок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской 

книгой и справочной литературой). Ценность чтения 

художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с 

учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила 

юного читателя. Книга как особый вид искусства. 

Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

4        класс 

О Родине, героические страницы истории. Наше 

Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей    и 
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С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. 

Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о 

проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей 

разных народов России). Страницы истории России, великие 

люди и события: образы Александра Невского, Михаила 

Кутузова и других выдающихся защитников Отечества 

в  литературе для детей. 

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной 

войны в произведениях 

литературы (на примере рассказов Л.А. 

Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие 

исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой 

Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», 

В.М. Песков 

«Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и 

малой» (отрывок), 

С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев 

(1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по 

выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор 

как народная духовная культура (произведения по выбору). 

Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора 

для появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора (назначение, сравнение, классификация). 

Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды 

сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 
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Круг чтения: былина как эпическая песня о 

героическом событии. Герой былины – защитник страны. 

Образы русских богатырей: Ильи Муромца,Алёши Поповича, 

Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Средства 

художественной выразительности в былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место 

в былине и представление в современной лексике. Народные 

былинно-сказочные тем в творчестве художника В. М. 

Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых 

жанров фольклора, народные сказки (2-3 сказки по выбору), 

сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из 

цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в 

лирических произведениях А.С. Пушкина. Средства 

художественной выразительности 

в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. 

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа 

авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях», «Няне», «Осень» 

(отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как 

лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере 

произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, 

С.В. Михалкова. Басни стихотворные 
и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория 

в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, 

особенности языка. 
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Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза 

и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. 

Толстой «Стрекоза имуравье» и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: 

лирические произведения 

М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения    для     чтения:     М.Ю.     Лермонтов 

«Утёс» «Парус», «Москва, Москва! …Люблю тебя как 

сын…» и другие. Литературная сказка. Тематика авторских 

стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 

литературных сказок (произведения П.П. Ершова, 

П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). 

Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как 

особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 
Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное 

копытце», П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков 

«Аленькийцветочек» и другие. 
Картины природы в творчестве поэтов и писателей 

ХIХ‒ХХ веков. Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее 

пяти   авторов   по   выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, 

Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Ф 

Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт 

и другие. Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины 

как иллюстрация к лирическому произведению. 
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Произведения    для     чтения:     В.А.     Жуковский 

«Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…», Ф.И. Тютчев 

«Как неожиданно   и    ярко»,   А.А.    Фет 

«Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист»..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие 

(по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее 

трёх произведений): рассказ (художественный и научно- 

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как 

эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки 

из автобиографической повести 

Л.Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста- описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примеры текста- рассуждения в рассказах Л.Н. 

Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» 

(отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и другие (по 

выбору). 

Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана 

природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трёх авторов): на         примерепроизведений А.И. 

Куприна, 

В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, 

Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев 

«Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин 

«Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о 

детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками (на примере произведений не 

менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина- 

Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный 

портрет героя как его характеристика. Авторский способ 
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выражения главной мысли. Основные события сюжета, 
отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», 

Н.Г. Гарин- Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные 

главы), М.М. Зощенко «О Лёнькеи Миньке» (1-2 рассказа из 

цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и 

другие. 

Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – 

произведение литературы и театрального искусства (одна по 

выбору). Пьесакак жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 
произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения      для      чтения:      С.Я.       Маршак 

«Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не 

менее двух произведений по выбору): юмористические 

произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои 

юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения    для    чтения:     В.Ю.    Драгунский 

«Денискины рассказы» 

(1-2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя 

Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения 

произведений зарубежных писателей. Литературные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. 

Свифта, Марка Твена. Произведения для чтения: Х.-К. 

Андерсен     «Дикие     лебеди»,   «Русалочка»,   Дж.   Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен 

«Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской 

книгой и справочной литературой). Польза чтения и книги: 

книга – друг и учитель. Правилачитателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический каталог). Виды 
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информации в книге: научная, художественная, справочно- 

иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга- 

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания. Работа с 

источниками периодической печати. 

Планируемые результат освоения 

учебного предмета 

«Литературное чтение» 

Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению достигаются в процессе единства 

учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы по литературному чтению отражают освоение 

обучающимися социально значимых норм и отношений, 

развитие позитивного отношения обучающихся 

кобщественным, традиционным,социокультурным и духовно- 

нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на 

уровненачального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ:      СТАНОВЛЕНИЕ   ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К  СВОЕЙ РОДИНЕ, МАЛОЙ  РОДИНЕ, 

ПРОЯВЛЕНИЕ  ИНТЕРЕСА   К  ИЗУЧЕНИЮ  РОДНОГО 

ЯЗЫКА, ИСТОРИИ И  КУЛЬТУРЕ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ,  ПОНИМАНИЕ   ЕСТЕСТВЕННОЙ СВЯЗИ 

ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО В КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВА; 

ОСОЗНАНИЕ    СВОЕЙ    ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ  И 

РОССИЙСКОЙ     ГРАЖДАНСКОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ, 

СОПРИЧАСТНОСТИ К ПРОШЛОМУ, НАСТОЯЩЕМУ И 

будущему своей страны и родного края, проявление уважения 

к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия  и    анализа   произведений  выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов 
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России; первоначальные представления о человеке как члене 
общества, оправах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств  к родным и другим  людям, 

независимо от их национальности,  социального статуса, 

вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

3) ЭСТЕТИЧЕСКОЕ       ВОСПИТАНИЕ: 

ПРОЯВЛЕНИЕ   УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ И 

ИНТЕРЕСА К    ХУДОЖЕСТВЕННОЙКУЛЬТУРЕ, К 

РАЗЛИЧНЫМ       ВИДАМ       ИСКУССТВА, 

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ    К   ТРАДИЦИЯМ И 

ТВОРЧЕСТВУСВОЕГО   И  ДРУГИХ   НАРОДОВ, 

ГОТОВНОСТЬ  ВЫРАЖАТЬ СВОЁ  ОТНОШЕНИЕ В 

РАЗНЫХ    ВИДАХ     ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;ПРИОБРЕТЕНИЕ  ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ОПЫТА СЛУШАНИЯ, ЧТЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ    ОЦЕНКИ     ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ФОЛЬКЛОРА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ; 

понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

4) ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ: 

5) ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: 

бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых в 
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литературных произведениях; неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде. 

6) ЦЕННОСТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ: 

ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира, понимание важности 

слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения 

различного уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской 

деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на 

уровненачального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

Сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и  его   автора,  устанавливать 

основания   для сравнения  произведений,  устанавливать 

аналогии; объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам; находить закономерности   и противоречия при 

анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность  событий   (сюжета),  составлять 

аннотацию, отзыв попредложенному алгоритму, 

Выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
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устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 
фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, 

пересказетекста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые исследовательские  действия как  часть 

познавательныхуниверсальных учебных действий: 

определять  разрыв  между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителем вопросов; формулировать с помощью учителя цель, 

планировать  изменения объекта, ситуации;   сравнивать 

несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий   (на основе предложенных  критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

наоснове результатов проведённого  наблюдения (опыта, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

У обучающегосябудут  сформированы  следующие 

умения работать с   информацией как  часть 

познавательных универсальныхучебных действий: 

выбирать источник получения информации; находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать 

достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её 

проверки;  соблюдать  с  помощью взрослых  (учителей, 

родителей   (законных    представителей)    правила 

информационной безопасности при поискеинформации 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
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У обучающегося будут сформированы следующие 

умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебныхдействий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные 

выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи 

для получениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

умения самоконтроля как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

устанавливать причины   успеха (неудач) учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. У обучающегося будут сформированы 

следующие умениясовместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели(индивидуальные сучётом  участия  в  коллективных 

задачах) в стандартной  (типовой) ситуации на основе 

предложенного  формата   планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 

деятельности,  коллективно  строить   действия   по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс  и  результат совместной  работы;  проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 
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ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектныезадания с 

опорой напредложенные образцы. 

планировать действия по решению учебной задачи 

для получениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

Предметные результаты изучения 

литературного чтения. 
 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать   ценность чтения для решения учебных 

задач иприменения 

в различных жизненных ситуациях: отвечать на 
вопрос о важности чтения 

для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с 

переходом на чтение целыми словами, читать осознанно 

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия   и    небольшие    по 

объёму    произведения в темпе не менее 30 слов в минуту 

(без     отметочного     оценивания);     читать     наизусть     с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных но 

не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, 

о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и 

стихотворную речь; различать и называть отдельные жанры 

фольклора (устного народного творчества) и художественной 

литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 
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понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 
фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) 

произведения: определять последовательность событий 

в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, 

объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)произведения: 
отвечать на вопросы о впечатлении отпроизведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия(автор, герой, тема, идея, заголовок,содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, сопоройна предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановкиударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее3 предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению,иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книгепо предложенному алгоритму; 

обращаться   к   справочной   литературе   для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения 

литературного чтения. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач иприменения 

в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма); понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 

и формулировать вопросы пофактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий 

тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 
описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между 

характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризоватьотношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов 



103 
 

в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы,подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, 

от лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения 

(не менее 5 предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную литературу для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения 

литературного чтения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества 

и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов,ориентироваться в нравственно- 

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий 

в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); характеризовать героев, описывать характер героя, давать 

оценкупоступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлятьих поступки по предложенным критериям(по аналогии или по контрасту); 
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отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественнойвыразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция,сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато(кратко), 

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; при анализе и 

интерпретации текста использовать разные типы речи         (повествование,   описание, рассуждение)  

с учётомспецифики учебного 

и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 

собственный письменный текст; составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации,придумывать продолжение 

прочитанного произведения; использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: 

обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные иинформационные ресурсы, включённыев федеральный перечень. 

 

Предметные результаты изучения литературного чтения. 

К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 
 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить впроизведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и 

духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: формировать 

собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 
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различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, 

учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран 

мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа 

и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков 

героев; 

объяснять значение незнакомого слова с   опорой   на   контекст и с использованием 

словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция,сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика,  эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые 

выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица; читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и письменные высказывания на заданную  

темупо содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения 

на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ поиллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжениепрочитанного произведения (не менее 
10 предложений); использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого входа), 

для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
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Тематическое планирование 

Тема, раздел курса колич 

ество 

часов 

Модуль программы 
воспитания 

«Школьныйурок» 

ЦОР 

1 класс (132 часа) 

Сказка народная (фольклор- 

ная) и литературная(автор- 

ская) 

6 Формирование 

умения 

взаимодейство вать в 

группах и парах; 

анализировать и 

давать 
оценку поступкам и 

https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

Произведения одетях и 

для детей 

9 

Произведения ородной 

природе 

6 героям произведений; 

налаживать 
позитивные 

межличностные 

отношениявклассе. 

Формирование 

доброжелатель ной 

атмосферына уроке и 

вовнеурочное время. 

 

Устное народное 

творчество—малые 

фольклорные 

жанры 

4 

Произведения обратьях 

наших 

меньших 

7 

Произведенияомаме 3 

Фольклорныеиавторские 

произведенияочудесах 
и фантазии 

4 

Библиогра- фическая 

культура (работас детской 

книгой) 

1 

Резерв 12 

2 класс (170 часов) 

О нашей Родине 6 Формирование 

ценности красоты и 

гармонии 

человеческих 

поступков; 

эмоционально- пози- 

тивногоотношенияк 

поступкам героев. 

Воспитание 

эмоционально- 

https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

Фольклор (устное 

народное творчество) 

16 

Звуки и краскиродной 

природы 

в разные временагода 

(осень) 

8 

О детях и дружбе 12 

Мир сказок 12 

Звукии краски 

родной природы вразные 

времена 

12 

года(зима)  нравственных и  

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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О братьях нашихменьших 18 этических 

переживаний, умений 

оценивать 

столкновение 

различных взглядов и 

мнений в оценке 

качествгероев. 

 

Звукии краски родной 

природы вразные времена 

года (весна, лето) 

18 

О наших близких,о семье 13 

Зарубежная 

литература 

11 

Библиогра- фическая 

культура(работа 

с детской книгой 

и справоч ной 

литературой) 

2 

Резерв 8 

3 класс(136 часов) 

О Родине и её 

истории 

6 Формирование 

ценности красотыи 

гармонии 

человеческих 

поступков; 

эмоционально- пози- 

тивногоотношенияк 

поступкам героев. 

Воспитание 

эмоционально- 

нравственных и 

этических 

переживаний, 

https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://nsportal.ru/ Фольклор (устное 

народное творчество) 

16 

Творчество А. С. 

Пушкина 

9 

Творчество И. АКрылова 4 

Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателейХIХ века 

8 

Творчество Л Н 
Толстого 

10 

Литературная 9 

сказка  умений оценивать 

столкновение 

различных взглядов 

мнений в оценке 

качествгероев 

 
Картины природы в 
произведе- 
Ниях поэтов иписателей 
ХХ века 

10 

Произведения о 

взаимоотношениях человека 

и 

животных 

16 

Произведения одетях 18 

Юмористические 

произведе- ния 

6 

Зарубежная 

литература 

10 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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Библиографическая 
культура(работа с 
детской книгой и 
справочной литературой) 

4   

Резерв 10   

4 класс(136 часов) 

О Родине, 

героические страницы 

истории 

12 Формирование 

ценности красоты и 

гармонии 

человеческих 

поступков; 

эмоционально- пози- 

тивногоотношенияк 

поступкам героев. 

Воспитание 

эмоционально- 

https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

Фольклор (устноенародное 

творчество) 

11 

Творчеств А .СПушкина 12 

Творчество И. А. 

Крылова 

4 

Творчество М ЮЛер 

монтова 

4 

Литературнаясказка 9 

Картины природы в 

творчествепоэтов 

писателей и 

ХIХ века 

7 нравственных и 

этических 

переживаний, умений 

оценивать 

столкновение 

различных взглядов и 

мнений в 

оценке качествгероев 

 

Творчество Л Н 

Толстого 

7 

Картины  природы в 

творчестве поэтов 

и писателей 

ХХ век 

6 

Произведения о 

живоных и родной 

природе 

12  

Произведения одетях 13  

Пьеса 5  

Юмористические 

произведения 

6  

Зарубежная 

литература 

8  

Библиографическа я 

культура (работас детской 

книгой и справочной 

литературой) 

7  

Резерв 13  

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

 

Общее число часов, для изучения математики - 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в 

неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 

классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Математика» Содержание обучения в 1 классе. 

Числа и величины. 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 
результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах   20:   чтение,    запись,   сравнение. 

Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 

сантиметр, дециметр. 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи. 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: 

«слева-справа», «сверху-снизу», «между». 
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. Измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация. 

 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 
форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4-х данных. Извлечение данного из строки или 

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; копировать изученные фигуры, 

рисовать от руки по 
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собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; соблюдать последовательность при 

количественном и 

порядковом счете. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью различных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение величин 

(чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, 

с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 

конфликты. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное сравнение 

чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы времени – 

час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач. 

Арифметические действия. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 
и с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для   вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия умножения, действия деления. 
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Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестного 
компонента сложения, вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без 

скобок) в пределах 100 (не более трех действий). Нахождение значения числового выражения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного свойства. 

Текстовые задачи. 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись 

решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или уменьшение 

величины на несколько единиц или в        несколько         раз.         Запись        ответа        к        задаче 

и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезк 

заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника 

с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. 

Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическая информация. 
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для 

ответа 

на вопрос информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, 

умножения, графика дежурств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 

данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур. 

 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 
компьютерными тренажёрами). 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) 

в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических         фигур) 
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по самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением 

и его текстовым описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, 

ответ. 

У обучающегося будут сформированы следующие 
информационные действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 
объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) 

по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации, 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное расположение 

геометрических фигур; 

конструировать утверждения с использованием слов 

«каждый», «все». 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 
участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, 

готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 
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решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 

помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление 

в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом 

и граммом, отношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…». 

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже-дешевле на…», 

«дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-медленнее на…», 

«быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации. 

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах 

тысячи. Сравнение объектов по длине. 

 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов 

по площади. 

Арифметические действия. 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия 

с числами 0 и 1. 
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения 

при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. Текстовые задачи. 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание 

смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений («больше-меньше 

на…», «больше-меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, количества), 

на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям 

и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 
 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть 

в практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 
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Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры 
из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическая    информация. Классификация объектов по двум признакам. 

Верные   (истинные)   и   неверные   (ложные)   утверждения:   конструирование,   проверка. 

Логические рассуждения со связками 

«если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание  

уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 

задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 
Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

понимать смысл зависимостейи математических отношений, 

описанных 

в задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; устанавливать 

последовательность событий, действий 

сюжета текстовой задачи. 
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; извлекать и интерпретировать 

числовые данные, 

представленные в таблице, на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
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использовать дополнительную литературу (справочники, словари) 

 

для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений 

и зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше-меньше на…», 

«больше-меньше в…», «равно»; 
использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины 

к другим в соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверять ход и   результат   выполнения   действия; вести поиск ошибок, характеризовать 

их и исправлять; формулировать ответ (вывод), подтверждатьего 

объяснением, расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения, 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 
 

выполнять совместно     прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Числа и величины. 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 

вместимости. 
Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, 
тонна. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), 

соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту,  

метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. Арифметические действия. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел 

на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и 
деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 
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Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 
нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. Текстовые задачи. 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2– 

3 действия: анализ, представление на модели, планирование и запись решения, проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, 

 

объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих 

задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта 

количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. Наглядные представления о 

симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с   помощью   линейки,   угольника, 

циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из  

прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, 

величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. 

Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, 

их использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы 

с электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начальной школы). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических 

задач. 
 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в  изученной математической 

терминологии, использовать её в высказываниях и рассуждениях; сравнивать математические 

объекты (числа, величины, геометрические фигуры),  записывать признак 

сравнения; выбирать метод  решения математической 

задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ  решения, 

моделирование ситуации, перебор вариантов); 
обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 
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классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; составлять модель 
математической задачи, проверять её 

соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в         таблице, на 

диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 
 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, 

гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; инициировать обсуждение разных 
способов выполнения 

задания, поиск ошибок в решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального  

способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы 

с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение температуры  

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 

 

деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

Планируемые результаты освоения программы по 

«Математике» 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
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нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального 

 

и       эффективного решения        учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», 

«причина- следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки 
для   успешного     решения        учебных        и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с 

предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
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находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 
разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; использовать текст задания для 

объяснения способа и хода 

решения математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала 

– задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 
 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок,       предусматривать 

способы        их       предупреждения (формулирование вопросов, обращение 

к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им 

качественную характеристику. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа, анализа информации; 

осуществлять    совместный   контроль     и     оценку     выполняемых     действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по       отдельным темам 
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программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать 

порядковый номер объекта; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 
выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) 

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее-короче», 

«выше-ниже», «шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева- справа», «спереди-сзади», между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы,  вносить данное в  таблицу, извлекать данное или 

данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две 

группы по заданному 

основанию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число 

(в пределах 100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 
скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и 

письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), деления 

(делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; использовать при выполнении 

практических заданий 

единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, 

час), стоимости (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помощью 
часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 
решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять 

его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 
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на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или 
угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

со словами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
 

 
фигур); 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); обнаруживать модели 

геометрических фигур в 

окружающем мире; 
подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; составлять (дополнять) текстовую 

задачу;  

проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по математике: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, 

в заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в 

пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в 

пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; устанавливать и соблюдать 

порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками или 

без скобок),   содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, 

час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 
 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять 

продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); сравнивать величины, выраженные 

долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение 

времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 
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решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по   площади   (наложение,    сопоставление    числовых 

значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать 

утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; извлекать, использовать 

информацию, представленную на 
простейших диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять 

простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по 

алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, 

в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание 

с многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение 

и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно 

(в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2-4 

арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа 

по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), 

а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); использовать при решении текстовых 

задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, 

между производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства, вместимость с 

помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 
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решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, 

находить недостающую информацию (например, 

из таблиц, схем), находить различные способы решения; различать окружность и круг, 

изображать с помощью 

циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 

прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 
извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; выбирать рациональное решение 

задачи, находить все верные решения из предложенных. 

 

Тематическое планирование предмета «Математика» 
Тема, раздел курса количе 

ство 

часов 

Модуль 

программы 

воспитания 
«Школьный 
урок» 

ЦОР 

1 класс (132 часа) 

Числа 20 Осознавать https://infouro k.ru/ https://resh.ed u.ru/ 

https://nsportal 

.ru/ 

Величины 6 необходимость 
Арифметические 40 изучения 

действия математики 

Текстовые задачи 16 Для адаптации 

Пространственные 20 к жизненным 
ситуациям, для 

развития 

общей 

культуры 

человека, 

способности 
мыслить, 

отношения и 

геометрические  

фигуры  

Математическая  15 

информация  

Резерв 15 

рассуждать, 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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  выдвигать   
предположени 

я и доказывать 

Или  

опровергать 
  их;  

2 класс(132 часа) 

Числа 10 Применять  https://infouro k.ru/ https://resh.ed u.ru/ 

https://nsportal 

.ru/ 

Величины 11 правила  

Арифметические  58 совместной  

действия  деятельности 

Текстовые задачи 12 Со  

Пространственные 
отношения 

геометрические 

фигуры 

 

и 
20 сверстниками, 

проявлять 

способность 

договариваться 

, лидировать, 

следовать 

указаниям, 

осознавать 

Математическая 
информация 

16 

Резерв 9 

личную  

ответственност 

ь и объективно 

оценивать свой 

вклад в общий 

результат;  

осваивать  

навыки  

организации  

безопасного  

поведения в 

информационн 

ой среде;  

3 класс(132 часа) 

Числа 10 Применять 
математику длярешения 

практических задач 

в 

повседневной жизни, в том 

числе приоказании 

помощи одноклассника м, 

https://infouro k.ru/ 

https://resh.ed u.ru/ 

https://nsportal 

.ru/ 

Величины детя 

ммладшего 

возраста, 
взрослым и11 

Арифметические   58 

действия   

Текстовые задачи 12 
 

 

 

Пространственные 20 
отношения и  

 

геометрические 
     

фигуры   

Математическая   16 
информация   

Резерв 9 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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\  пожилым 
людям; работать 

вситуациях, 

расширяющих опыт 

применения математически 

х отношений вреальной 

жизни, повышающих 

интерес к 

интеллектуаль ному 

трудуи 

уверенность своих 

силах 

при решении 

поставленных задач, 

умение 

преодолевать трудности; 

 

4 класс(132 часа) 

Числа 11 Оценивать 
практические иучебные 

ситуации сточки 

зрения 

возможности применения 

математики для 

рационального и 

эффективного решения 

учебных 

и жизненныхпроблем; 

характеризовать свои 

успехи визучении 

математики, стремиться 

углублять свои 

https://infouro k.ru/ 

https://resh.ed u.ru/ 

https://nsportal 

.ru/ 

Величины 12 

Арифметические 

действия 

37 

Текстовые задачи 21 

Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры 

20 

Математическая 

информация 

15 

Резерв 20 

  математически 
е знания иумения, 

намечать пути устранения 

трудностей; пользоваться 

разнообразными 

информационными 

средствами длярешения 

предложенных и 

самостоятельн овыбранных 

учебных проблем, 
задач. 

 

 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Общее число часов, для изучения окружающего мира, ‒ 270 часов (два часа в неделю в 

каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс 

Человек и общество. 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение 

рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 
Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения 

в социуме. 

Человек и природа. 
Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) 

по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком 

и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 
Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойныерастения. Дикорастущие и культурные растения.   Части 

растения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила использования электронных средств, оснащенных экраном. Правила безопасности 

в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать 

их, устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, 

видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 
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воспроизводить названия своего населенного пункта, название     страны, 
её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 

приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения 

в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

2 класс 

Человек и общество. 

Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица 
на карте. Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – 

святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). 

Герб Москвы. Расположение        Москвы 

на карте. Города России. Россия – многонациональное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 

Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 
Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других 

планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, 

океаны. Определение сторонгоризонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 

местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни животных. 
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Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 

природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая 

культура,   закаливание,   игры    на    воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, 

при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, 

размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). 

Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению 

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные 

и ядовитые (в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую информацию, 

заполнять таблицы; 

дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: понятия 

и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – 

природное сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного 
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и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой 
природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 

своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:  

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий 

по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя 

и одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: строить свою учебную и 

игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами поведения, принятыми в 

обществе; оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; проводить в парах (группах) простые опыты по 

определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 

работы, оценивать свой вклад в общее дело; определять причины возможных конфликтов, выбирать 

(из предложенных) способы их разрешения. 

3 класс 

Человек и общество. 
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина ‒ Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика 

Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к 

культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение 

в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2-3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания  

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 
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фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов 

от условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных.     Цепи     питания.     Условия,     необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая  

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 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). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного 

и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 

поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование в признаках мошеннических действий, 

защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению 
ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 
одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения 

и условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; различать понятия «век», «столетие», 

«историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может         дать    полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 
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находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях 

контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки 

на основе сравнения объектов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны 

(в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать 

свои действия (при небольшой помощи учителя); устанавливать причину возникающей 

трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвуя в совместной 

деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно    реагировать 

на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики 

общения. 

4 класс 

Человек и общество. 
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Политико-административная 

карта России.  Общая характеристика  родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре,  

истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая 

карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и 
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культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно- 

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного         культурного наследия в России и за рубежом. 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. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование 

рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. 

Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 

(2-3 объекта). 

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). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 
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моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 
поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть «Интернет» 

(в условиях контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, 

подготавливать презентацию, включая 

в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:  

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и 

культурного наследия; 
 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской Федерации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; контролировать процесс и результат 
выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать 

работу 

над ошибками; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, 

подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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«Окружающий мир». 

 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться      традиционными      российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно- этических норм   поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

3) эстетического воспитания: 
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса 

 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 
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проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении        своих      знаний, в том числе с использованием 

различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной 

и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться 

в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть 

– целое; причина – следствие; изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и 

его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 
по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, 

причина ‒ следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 
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или на основе предложенного учителем способа её проверки; находить и использовать для 
решения учебных задач 

текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
 

. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 
участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

конструировать обобщения и  выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 
 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, 

при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 
совместной деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 
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коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять 

и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; 

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес     своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения 

в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 
 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций 

и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; различать объекты живой и 

неживой природы, объекты, созданные человеком, 

и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие 

и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять 

их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложныегрупповые 

и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе 

и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение 

к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать правила 

безопасности на  учебном месте школьника; во время наблюдений 

и опытов; безопасно 

пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 
соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила безопасного 

поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

Предметные результаты изучения окружающего мира. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион 

и его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 
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проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме 

и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 

жителей родного 

края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные наблюдения 

и опыты с природными объектами, измерения; 
приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; описывать на основе предложенного плана или опорных 

слов изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 

и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы 

по предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе 

и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе 

и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 
пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа 
в   информационно-коммуникационную   сеть   «Интернет»;   безопасно осуществлять 

коммуникацию в школьных 

сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов 
и достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к 

истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны 

мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 
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распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты 

с природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 

их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; использовать знания о 

взаимосвязях в природе, связи человека и        природы для объяснения простейших явлений 

и процессов в природе, 

организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания 

о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования 

к двигательной активности и принципы здорового питания; соблюдать основы профилактики 

заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении 

в мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; показывать на физической карте 

изученные крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию 

России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
находить   место   изученных   событий   на «ленте времени»; знать основные права и 

обязанности гражданина 

Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 

веками и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты,      выделяя 
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их существенные признаки, в том числе государственную символику России 
и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану 

или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования 

и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 
 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой         природы 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия 

в России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания 

о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать возможные последствия 

вредных привычек для 

здоровья и жизни человека; 
соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате 

и других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 

и верифицированной информации в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» 

Тема, раздел курса колич 

ество 

часов 

Модуль программы 
воспитания 

«Школьныйурок» 

ЦОР 

1 класс (66 часов) 

Человек и 16 Духовно- нравственное 

развитие и 

воспитание личности 

гражданина России, 

понимание  своей 

принадлежности кРоссийскому 

государству, определённому 

https://inf 

общество  ourok.ru/ 

Человек и природа 37  

https://resh.edu.ru/ 

https://nsportal.ru/ Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

7 

Резерв 6 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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  этносу; 

проявление уважения к 

истории, культуре, традициям 

народов. 

 

2 класс(68 часов) 

Человек и 16 Росси 
йской 

  https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://nsportal.ru/ 
общество  Феде 

рации 
; 

  

Человек и природа 34 освое 
ние 

  

Правила  12 обучающимися  

безопасности  миров 
ого 

  

жизнедеятельности культурного опыта  

Резерв 6 по созданию 
общечеловеческих 

 

ценностей, законов и  

правил построения  

взаимоотношений 
  

  в 

социу 
ме; 

 

3 класс(68 часов) 

Человек и 

общество 

20 обога 
щени 
е 
духов 
ного 

 

опыта 
https://inf 

Человек и природа 35 обучающихся, ourok.ru/ 
Правила  7 Развитие https://res 

безопасности 

жизнедеятельности 

способности ребёнка к 

социализации на основе 

принятия 
гуманистических 

h.edu.ru/ https://nsp 

ortal.ru/ 
Резерв 6 

норм жизни, 

приобретение опыта 

эмоционально- 

положительного 

отношения к природе 

в соответствии 

с экологическими 

нормами поведения; 

становление навыков 

повседневного 

проявления культуры 

общения, гуманного 

отношения к людям, 

уважительного 

отношения к их 

взглядам, мнению 

и индивидуальности. 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
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4 класс(68 часов) 

Человек и 33 обогащение https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

общество  духовного опыта 

Человек и 24 обучающихся, 

природа  развитие способности 

ребёнка к социализации 

наоснове принятия 

гуманистических норм 

жизни, 
приобретение опыта 

Правила безопасности 

жизнедеятельност 

и 

5   

Резерв 6  

эмоционально- 
  

  положительного  
отношения к природе 

в соответствии 

с экологическими 

нормами поведения; 

становление навыков 

повседневного 

  проявления культуры 

общения, гуманного 

отношения к людям, 

уважительного 

отношения  к их 

взглядам, мнению 

и индивидуальности. 

 

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики». 

В соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 87.).ОРКСЭ изучается в 4 классе, 

один час в неделю (34 ч). 

Содержаниеучебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. 

Культура и религия. Пророк Мухаммад – образец человека и учительнравственности 

в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 
Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. Любовь и         уважение       к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. Модуль «Основы буддийской 

культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности.      Буддизм         в         России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

– главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки 

и праведники   в   иудейской   культуре.   Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. 

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые 

религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники 

и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Модуль «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов 

России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Планируемые результаты освоения программы по предмету 
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«Основы религиозных культур и светской этики» 
Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно- 

 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую 

и национальную принадлежность; 

понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осознавать 

ценность человеческой жизни; 

понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми 

в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 

терпимость к представителям разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти 

на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки 

и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности 

и коммуникативных ситуациях, адекватное использование речевых средств 
и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 
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совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

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

отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в 

пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных     религиях 

и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); применять логические 

действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать 

выводы на основе изучаемого фактического материала; признавать возможность 

существования разных точек 

зрения, обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и высказывать 

своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты- рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно- этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять   самостоятельность, инициативность, организованность 
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в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для 

здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного 

и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения, 

осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 
проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их 

оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному 

и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком          значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской      морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении 

и деятельности; раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской 

традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 
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богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, 

Венчания, Исповеди), монашестве 

и монастырях в православной традиции; 
рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормахповедения     в         храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, 

об иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 
излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятны и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с   опорой   на    этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 
в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции 

(вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, 

скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 
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первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 
раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по         возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, 

исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами      её       смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами  объяснять  роль  ислама  в  становлении  культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с   опорой   на    этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в исламской духовно- нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции 

(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 
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освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность), 

основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения 

сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, значение понятий «правильное 

воззрение» и «правильное действие»; первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, 

сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном пути 

и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами    её       смысл и значение 

в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные      и         святыеместа), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с   опорой   на    этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 
 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
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рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении 

и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде 

всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое правило нравственности» в 

иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, 

общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая 

Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных 

напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма 
на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с   опорой   на    этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в иудейской духовно- нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных 

культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком          значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 
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выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, 

исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных 

традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, 

Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, 

муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой 

традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях 

народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её значение 

в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное 

искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных    религий 

в становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных     религий     народов      России    в    своей    местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с   опорой   на    этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
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называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком          значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых 
в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, 

патриотизм, труд)    в         отношениях между людьми в российском обществе, объяснять 

«золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности 

в жизни человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской 

светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, 

защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества, уважение чести, достоинства, доброго имени любого 

человека,      любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), российских 

государственных    праздниках,     их     истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья 

– союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота детей 

о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), российских 

традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять 

её значение, выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, 

законных интересов и прав людей, сограждан; 
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рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд,  

уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, 

о культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики 

на примерах образцов нравственности, российской гражданственности 

и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с   опорой   на    этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Тематическое планирование предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
Тема, раздел курса коли 

честв 

о 

часов 

Модуль 

программы 

воспитания 

«Школьный 
урок» 

ЦОР 

Модуль «Основы православной культуры»(34 часа) 

Россия – наша Родина 1 Формирование 

основ российской 
гражданской 

идентичности, 

испытывать чувство 

гордости  за свою 

Родину; 

Формирование 

национальной   и 

гражданской 

самоидентичности, 

осознавание своей 

этнической   и 
национальной 

принадлежности; 

Понимание 

значения 

нравственных норм 

и ценностей  как 

https://infouro 
Культура и религия. 2 k.ru/ 

Введение https://resh.ed 

в православную u.ru/ 

духовную традицию https://nsporta 

 l.ru/ 

Во что верят 4 

православные христиане 

Добро и зло в 4 
православной 

традиции. Золотое 

правило нравственности. 

Любовь 

к ближнему. 
Отношение к труду. 2 
Долг и ответственность. 

Отношение к труду. 2 
Долг и ответственность 

сострадание. 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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Православие в России 5 условия жизни 
личности, семьи, 
общества; 

осознание право 

гражданина 

Российской 

Федерации 

исповедовать 

любую 

 
Православный храм и 3 
другие 

святыми. 
Символический 6 
язык православной 

культуры: христианское 

искусство (иконы, 

фрески, церковное 
пение, прикладное 

искусство), православный 

ка- 

лендарь. Праздники. 

 традиционную 

религию  или не 

исповедовать 

никакой религии; 

Построение    своего 
общения, совместную 

деятельность   на 

основе    правил 

коммуникации: 

умения 

договариваться, 

мирно разрешать 

конфликты, уважать 

другое   мнение, 

независимо  от 

принадлежности 

собеседников к 
религии или к 

атеизму. 

 

Христианская семья и её 
ценности. 

3 

Любовь и уважение. к 
Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

много конфессионального 

народа России. 

2 

Модуль «Основы исламской культуры» (34 часа) 

Россия – наша Родина. 1 Формирование основ 
российской 

гражданской 

идентичности, 

испытывать чувство 

гордости за свою 

Родину; 

Формирование 

национальной   и 

гражданской 
самоидентичности, 

осознавание  своей 

этнической   и 

национальной 

принадлежности; 

Понимание значения 

нравственных норми 

ценностей как 

условия жизни 

личности, семьи, 

общества; 
осознание право 

гражданина 

https://infouro 
k.ru/ https://resh.ed u.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

Культура и религия. 
Введение в исламскую 
духовную традицию. 

3 

Пророк Мухаммад — 
образец 

человека и учитель 

нравственности в 

исламской традиций. 

2 

Коран и Сунна. 2 

Во что верят 
мусульмане 

(вера в Аллаха, в ангелов, 

вера в 

пророков и 

посланников,  в 

Божественные Писания, в 

Судный день, в 

предопределение. 

4 

Пять столпов исламской 
веры 

Обязанности мусульман. 

5 

Творческие работы 
учащихся. Доработка 

творче- 

ских работ учащихся при 

участии взрослых и 

друзей. 

2 Российской 

Федерации 
исповедовать 
любую 

традиционную 

религию или не 

 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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История ислама в 
России 

1 исповедовать 

никакой религии; 

Построение 
своего 
общения, 
совместную 
деятельность 
на   основе 
правил 
коммуникаци 
и:  умения 
договаривать 
ся,    мирно 
разрешать 
конфликты, 
уважать 
другое 
мнение, 
независимо 
от 
принадлежно 
сти 
собеседников 
к религии 
или к атеизму 

 

История ислама в 
России 

1 

Наука, искусство — 
достижения 

исламской культуры. 

Мечеть. 

3 

Мусумальнское 

летоисчисление 

Праздники ислама. 

1 

Любовь и уважение к 
Отечеству 

1 

Модуль «Основы буддийской культуры» (34 часа) 

Россия – наша Родина. 1 Формирование основ 
российской 

гражданской 

идентичности, 

испытывать чувство 
гордости за свою 

Родину; 

Формирование 

национальной  и 

гражданской 

самоидентичности, 

осознавание своей 

этнической  и 

национальной 

принадлежности; 

https://infouro k.ru/ https://resh.ed u.ru/ 

https://nsportal.r u/ Культура и религия. 

Введение   в 

буддийскую духовную 

традицию 

2 

Основатель буддизма — 

Сиддхартха Гаутама. 

Будда и его учение. 

4 

Буддийский священный 

канон 
Трипитака. 

2 

Буддийская картина 

мира 

2 

Добро и зло. Принцип 

ненасилия. 

2 

Человек в буддийской 

картине мира 

1 Понимание значения 
нравственных норми 

ценностей как 

условия жизни 

личности, семьи, 

общества; 

осознание  право 

гражданина 

Российской 

Федерации 

исповедовать любую 

традиционную 

религию или не 
исповедовать 

никакой религии; 

Построение 
своего 
общения, 
совместную 

 

Сострадание и 
милосердие 

1 

Отношение к природе 1 

Буддийские учители 
Будды и бодхисаттвы. 

1 

Семья в буддийской 

культуре и её ценности 

1 

Творческие работы 
учащихся 

1 

Обобщающий урок 1 

Буддизм в России 1 

Путь духовного 
совершенствования 

2 

Буддийское учение о 

добродетеля 

2 

Буддийские символы 1 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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Буддийские ритуалы и 
Обряд 

1 деятельность 
на   основе 
правил 
коммуникаци 
и:  умения 
договаривать 
ся,    мирно 
разрешать 
конфликты, 
уважать 
другое 
мнение, 
независимо 
от 
принадлежно 
сти 
собеседников 
к религии 
или к атеизму 

 

Буддийские святыни 1 

Буддийские священные 

сооруже- 

ния 

1 

Буддийский храм 1 

Буддийский календарь 1 

Буддийские праздники 1 

Искусство в буддийской 

культуре 

1 

Любовь и уважение к 

Отечеству 

1 

Модуль «Основы иудейской культуры» (34 часа) 

Россия – наша Родина. 1 Формирование 
основ российской 

гражданской 

идентичности, 

испытывать чувство 

гордости  за свою 

https://infouro 

k.ru/ https://resh.edu.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

Введение в иудейскую 

духовную 

традицию. Культура и 
религия. 

2 

Тора — главная книга 2 

иудаизма. 
Сущность Торы. «Золотое 

правило 

Гилеля» 

 Родину; 

Формирование 

национальной  и 

гражданской 

самоидентичности, 

осознавание своей 

этнической  и 

национальной 

принадлежности; 

Понимание значения 
нравственных норми 

ценностей как 

условия жизни 

личности, семьи, 

общества; 

осознание  право 

гражданина 

Российской 

Федерации 

исповедовать любую 

традиционную 

религию или не 
исповедовать 

никакой религии; 

Построение 
своего 
общения, 
совместную 
деятельность 
на  основе 
правил 
коммуникаци 
и: умения 
договаривать 

 

Письменная и Устная 

Тора. 

Классические тексты 

иудаизма 

1 

Патриархи еврейского 
народа: от 

Авраама до Моше. 

Дарование Торы на горе 

Синай 

4 

Пророки и праведники в 
иудейской культуре 

2 

Храм в жизни иудеев 1 

Назначение синагоги и её 

устрой- 

ство 

1 

Суббота (Шабат) в 

иудейской тра- 

диции. Субботний ритуал 

1 

Молитвы и благословения 

в иудаизме 

1 

Добро и зло 1 

Творческие работы 

учащихся 

2 

Иудаизм в России 1 

Основные принципы 

иудаизма 

2 

Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь 

1 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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Традиции иудаизма в 1 ся, мирно 
разрешать 
конфликты, 
уважать 
другое 
мнение, 
независимо 
от 
принадлежно 
сти 
собеседников 

 

повседневной жизни еврее  

Совершеннолетие 1 

в иудаизме.  

Ответственное принятие  

заповеде  

Еврейский дом — 1 

еврейский мир:  

знакомство с исто- рией  

и традицией  

Еврейский календарь 1 

Еврейские праздники: их 2 

история 

и традици 

 к религии 
или к атеизму 

 

Ценности семейной жизни 
в иудейской традиции. 

2  

Праматери еврейского   

народа   

Любовь и уважение к 
Отечеству 

1  

Творческие работы 
учащихся 

2  

Модуль «Основы религиозных культур народов России» (34 часа) 

Россия – наша Родина. 1 Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

испытывать чувство 
гордости за свою 

Родину; 

Формирование 

национальной   и 

гражданской 

самоидентичности, 

осознавание  своей 

этнической   и 

национальной 

принадлежности; 

Понимание значения 
нравственных норми 

ценностей как 

условия жизни 

личности, семьи, 

общества; 

осознание  право 

гражданина 

Российской 

Федерации 

исповедовать любую 

традиционную 

религию или не 
исповедовать 

никакой религии; 

Построение 
своего 

https://infourok.ru/ https://resh.edu.ru/ 

https://nsportal.ru/ Культура и религия. 4 

Возникно-  

вение религий. Мировые  

религии  

и иудаизм. Основатели  

религий мира  

Священные книги 2 

христианства,  

ислама, иудаизма и  

буддизм  

Хранители предания в 2 

религиях  

мира  

Добро и зло 2 

Человек в религиозных 2 

традициях  

народов Росси  

Священные сооружения 2 

Искусство в религиозной 2 

культуре  

Творческие работы 2 

учащихся  

Религиозная культура 2 

народов  

России  

Религиозные ритуалы. 4 

Обычаи  

и обряды  

Праздники и календари 2 

Религия и 2 

мораль.Нравственные  

заповеди в христианстве,  

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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исламе, 

буддизме и иудаизме 
 общения, совместную 

деятельность на 
основеправил 

коммуникаци и: 
умения 

договаривать ся, 
мирноразрешать 

конфликты, уважать 
другое мнение, 
независимо от 
принадлежно сти 
собеседников к 

религииили к 
атеизму 

 

Милосердие,забота о 

слабых, 

взаимопомощи 

1 

Семья и семейные 

ценности 

1 

Долг, свобода, 
ответственность,труд 

1 

Любовь и уважение к 
Отечеству 

1 

Обобщающий урок.Подведение 

итогов 

1 

Модуль «Основы светской этики» (34 часа) 

Россия – наша Родина 1 Формирование основ 
российской 

гражданской идентичности, 
испытывать чувствогордости 

за своюРодину; 

Формирование национальной 

игражданской 

самоидентичности, осознавание 

своейэтнической 

и национальной 

принадлежности; Понимание 

значения нравственных норми 

ценностей какусловия 

жизни 
личности, семьи,общества; 

осознание  право 

гражданина Российской 

Федерации 

https://infouro 
k.ru/ https://resh.ed 

u.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

Этика и её значение в 
жизни 

человека. Нормы морали. Нравственные 

ценности,идеалы, 

принципы. 

8 

Государство и мораль 
гражданина. 

Основной Закон 

(Конституция)  в государстве 

как источник россий- 

ской гражданской этики 

1 

Образцы нравственности в 
куль- 

туре Отечества, народовРоссии. 

Природа и человек 

8 

Праздники как одна из 
форм исто- 

рической памяти. 

2 

Семейные ценности. 
Этика  семей- 

ных отношений. 

1 

Трудовая мораль. 
Нравственные традиции 

предпринимательства. 

3 исповедовать любую 

традиционную религию или не 

исповедовать никакой 

религии; 

Построение своего 
общения, совместную 
деятельность на основе 

 

Что значит бытьнравственным 
в наше время. Методынравствен- 

ного самосовершенствования. 

6 

Этикет 2 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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Любовь и уважение к 
Отечеству. Патриотизм 

многонациональногои 

многоконфессиональногонарода 

России 

2 правил коммуникаци и: 
умениядоговаривать ся, 
мирноразрешать 
конфликты, уважать 
другое мнение, 
независимо от 
принадлежно сти 
собеседников к религии 
или к атеизму 

 

 

 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

 

Предмет «Музыка» изучается в 1–4 классах в общем объѐме не менее 135 часов (33 часа в 1 

классе, по 34 часа – во 2–4 классах) согласно учебному плану. 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на 

инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, 

песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и 

длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое 

изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: 

Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой 

способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к 

пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
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Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация 

как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 

мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 

(начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением 

ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне 

с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский 

«Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 

«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 

внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 

«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих 

жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом 

пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен 

контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 

пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и 

инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях. 
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Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение 

нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между 

нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; 

поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. 

Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление 

зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с 

характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их 

в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 

нотам.  

Я – артист 

Сольное   и   ансамблевое   музицирование   (вокальное   и   инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах 

с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; 

соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных 

песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с 

музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 

Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных 

песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский 

фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), 

С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и 

т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по 

слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и 

предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 
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Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 
ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты 

на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, 

обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера 

(2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, 

особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в 

прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. 

Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев 

«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые 

произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. 

Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико- 

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). 

Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра 

(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико- интонационная основа). Примеры: пьесы из 

детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 

Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование 

метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 

будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 

жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и 

ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических 

рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 
классе.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений  

с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
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3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций 

участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные 

билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в 

детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных 

составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр партии 

синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, 

хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и 

др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов 

двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона 

и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 

простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально- исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного 

хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора 

по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру 

исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. 

Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание 

основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по 

оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр 

«соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные 

и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных 

знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны- 

эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
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Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо- 

танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская 

хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес- 

сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально- ритмических 

играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах 

с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 

классе.  

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 

«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
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Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических 

особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых 

партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, 

ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / 

две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование 

малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 

Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на 

музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 

простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 

произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни 

военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с 

самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; 

разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в 

опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 

Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация 

песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки 

музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

- характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

- создание эмоционального фона; 

- выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. 

Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней 

«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров- 

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова 

и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 

Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- соревнование на основе 

заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных 

песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного 

учебного предмета. 
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия 

пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист – 

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер 

и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Труд» (технология) 

 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определѐнному ФГОС, 

на изучение учебного предмета «Труд» (технология) отводится не менее одного часа в неделю во 

всех классах начальной школы. 

В начальных классах на изучение предмета отводится не менее 135 часов (33 часа в 1 

классах, 34 часа во 2-4). 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

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), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
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межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

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 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 приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка 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 другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании 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.). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ 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 приѐмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 
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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 

и PowerPoint. 

 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю. Общий объѐм 

учебного времени составляет 405 часов. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;   перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и         броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и  координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на  

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 
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(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 
его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание 

лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-ти минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя 

на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

2.3. Курсы внеурочной деятельности с включением коррекционной работы 

Рабочая программа коррекционного курса педагога-психолога 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся с ОВЗ, имеющих ТНР вариант 5.1 
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Программа коррекционо - развивающих занятий разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ТНР 5.1 направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ТНР 5.1 в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 5.1, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся сТНР 5.1; 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 осуществление индивидуально помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Программа предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 

ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития 

различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), 

у которых имеются нарушения всех компонентов языка, для обучающихся с нарушениями чтения и 

письма. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Дети с ТНР имеют ряд особенностей, у детей с фонетико-фонематическим и фонетическим 

недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 

звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее 

нормам звуковой системы родного языка). Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся  

отмечаются разнообразные нарушения в психофизическом развитии, общении. Эти особенности не 

позволяют эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать жизненно-необходимые 

умения и навыки. При ЗПР не только существенно замедляется формирование речи и словесного 

мышления, но и страдает развитие познавательной деятельности в целом. 

Учитывая степень тяжести дефекта ребѐнка, состояние его здоровья, индивидуально- 

типологические особенности, необходимо создавать педагогические условия, направленные на 

преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, что, в свою 

очередь, будет способствовать успешной адаптации и интеграции детей в обществе. Такую помощь 

призваны оказать специально организованные коррекционно - развивающие занятия по курсу 

«Коррекционно –развивающие занятия для учащихся с ТНР 5.1». 

Программа ориентирована на оказание помощи и поддержки детям младшего школьного 

возраста. 
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Цели курса: познавательно-личностное развитие школьников; формирование умения 

осуществлять различные умственные действия, развитие самостоятельности детей, способность к 

рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение, доказывать свою точку , т.е. 

формирование таких психологических качеств и умений, которые помогают обучающимся усваивать 

учебный программный материал на предметных уроках. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

1. Коррекция нарушений сенсорно-перцептивного развития. 
2. Формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; умение слушать и 

слышать учителя; умение учитывать в своей работе требования учителя). 

3. Коррекция коммуникативного и личностного развития. 

4. Развитие чувства ответственности, формирование опыта нравственного поведения. 

5. Формирование психологических новообразований младшего школьного возраста, 

произвольности. 

6. Развитие рефлексии. 

2. Общая характеристика «Коррекционно - разивающих занятий» 

Психокоррекционный курс представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ООП НОО). Адаптация 

психокоррекционного курса предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР 

5.1 и поддержку в освоении программы (вариант 5.1), а также требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АОП НОО. Обязательными условиями 

реализации АОП НОО обучающихся с ТНР 5.1 является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, реализующими психокоррекционный курс. 

На этапе школьного ПМПк, педагогом – психологом используются диагностики, 

существенным является получение объективных данных об особенностях когнитивной сферы 

учащихся начальной школы: внимания, памяти, мышления, которые подлежат в дальнейшем 

коррекционно- развивающему воздействию. В программе используются следующие диагностические 

методики: 
 

 
 

 

п 
№п/ Автор Название методики Функция исследования 

1 Лурия А.Р. Заучивание 10 слов Механическая, кратковременная, 

долговременная память 

2  Пиктограмма Опосредованная, долговременная 

память 

3 Семаго Исследование 

памяти 

зрительной Зрительная память 

4 Составитель 

Добрынина С.В. 

Комплексная 

УУД (минимум) 

диагностика Универсальные учебные действия 

5 Л. М. Ковалевой 

– Н. Н. 

Тарасенко 

Опросник определения 

уровня дезадаптации 

Адаптация/дезадаптация 
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6 Н.И. Гуткина «Домик» Комплексная методика готовности 

к школе 

7  Анкета первичных знаний о 

первокласснике (для 

педагога) 

Личностное, социальное и 

речевое развитие 

8 Н.Г. 

Лусканова 

Анкета для 

определения школьной 

мотивации (со 2-го класса) 

мотивация 

9 Т.А. Нежнова Диагностика мотивации 

учения детей 5 -7 лет 

мотивация 

10 Керна-Йирасек Человек, точки, фраза Внимание, готовность к школе 

11 С.Г. Якобсон, 

В.Г. Щур 

Лесенка Самооценка, уровень притязаний 

12 Пьерон-Рузен Исследование концентрации 

внимания 

внимание 

13 Д.Б. Эльконин Графический диктант развитие произвольности 

14 Дж. Тейлор 

(модификация 
Прихожан) 

«CMAS» Явная тревожность 

15  Несуществующее животное Оценка личностных особенностей 

 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Программа реализуется с сентября по май учебного года. 

2 класс – 68 ч. 

Рекомендации к программе 

• Занятия проводить в индивидуальной форме или в малой группе, что поможет каждому 

из учащихся освоить новые умения и навыки в комфортной и безопасной психологически 

обстановке. 

• Частота проведения занятий – 2 раза в неделю. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Комплекснаяпсихолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, чтобы не 

только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и 

сформировать у учащихся представления об обобщенных приемах и способах выполнения 

различных умственных действий, что, в свою очередь, это обеспечит лучшее усвоение конкретного 

предметно-учебного содержания. 

На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, а также принципы коррекционной педагогики: 
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       принцип развивающего обучения (в зоне ближайшего развития); 

      принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

       принцип коррекции и компенсации позволяет определить адресные технологии в 

зависимости от структуры и выраженности дефекта; 

       деятельностный принцип, определяющий ведущий вид деятельности, стимулирующей 

психическое и личностное развитие ребёнка; 

       принцип развития и коррекции высших психических функций (ВПФ) предусматривает,  

чтобы в ходе каждого занятия упражнялись и развивались различные психические процессы. 

5. Описание содержания коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

занятия» 

Данная программа представляет собой комплекс занятий, рассчитанный на детей 

определенного возраста. Занятия на развитие когнитивных функций чередуются с занятиями на 

развитие эмоционально-личностной сферы. Упражнения не имеют жесткой привязки друг к другу, в  

связи, с чем программа может корректироваться по ходу работы. Программа допускает 

вариативность, т.е. изменение тематики и плана занятий в зависимости от задач и проблем 

конкретной группы детей при соблюдении последовательности и преемственности тем с учётом 

времени на закрепление приобретённых навыков. 

Во 2 классе представляется важным дальнейшее развитие наглядно-образного мышления и 

начало формирования словесно-логического мышления, а также внутреннего плана действия как 

одного из новообразований этого периода развития. Способствовать овладению средствами и 

способами анализа своего поведения и поведения других людей. 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Занятие 1.2 Вводное занятие. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Восстанови слова», «Найди слова», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Слова рассыпались», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй такую 

же фигуру». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Найди лишнее слово», «Найди слова», «Допиши пословицу», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.4 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений между 

понятиями. 

«Соедини половинки слов», «Слова рассыпались», «Наоборот», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 
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«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Составь новое слово», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 

«Составь новое слово», «Вставь по аналогии», «Крылатые» выражения», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие логического мышления. 

«Подбери слово», «Тренируй логическое мышление», «Найди общее название», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Составь новые слова», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие быстроты реакции. 

«Вставь по аналогии», «Развивай быстроту реакции», «Составь пару», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Составь пару», «Превращение слов», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. 

«Составь пару», «Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Найди общее название», «Раздели слова на группы», «Найди пару», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. 

«Найди пару», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру», «Найди лишнее слово». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями. 

«Составь новые слова», «Найди лишнее слово», «Наоборот», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.16 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 

«Найди слова», «Слова рассыпались», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Составь слова», «Продолжи числовой ряд», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 
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«Допиши определения», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру», «Продолжи 

числовой ряд». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Шифровальщик», «Найди пару», «Допиши определения», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.20 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды отношений 

между понятиями. 

«Найди общее название», «Восстанови слова», «Развивай логику», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.21 Упражнения на развитие внимания. 

«Раздели слова на группы», «Найди пару», «Тренируй внимание», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.22 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Найди все слова в строчках», «Вставь по аналогии», «Впиши слова», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Раздели слова на группы», «Составь слово», «Волшебный квадрат», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.24 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Превращение слов», «Вставь по аналогии», «Шифровальщик», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.25 Упражнения на развитие мыслительной операции анализ через синтез. 

«Развивай логику», «Восстанови слова», «Анаграммы», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.26 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Раздели слова на группы», «Шифровальщик», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.27 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «продолжи числовой ряд», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.28 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 

«Раздели слова на группы», «Крылатые выражения», «Развивай внимание», «Нарисуй такую 

же фигуру». 

Занятие 2.29 Упражнения на развитие внимания. 

«Найди общее название», «Слова рассыпались», «Развивай внимание», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.30 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Слова рассыпались», «Вставь по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру», «Найди общее 

название». 
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Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

Занятие 3.2. Выставка-конкурс «Лучшая книга». 

Структура психокоррекционных занятий: 

Вводная часть (создание у обучающегося положительного эмоционального фона, выполнение 

упражнений для улучшения мозговой деятельности). Для каждого урока подобраны специальные 

упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию на данном уроке. 

Основная часть. Выполнение заданий. Для достижения развивающего эффекта необходимо 

неоднократное выполнение заданий, в разных вариантах. 

Заключительная часть (подведение итогов занятия, обсуждение результатов и трудностей, 

которые возникали при выполнении заданий). 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса 

Личностными результатами изучения курса «Коррекционные-развивающие занятия» является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

      Принятие и освоение своей социальной роли; 

       Выражать положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 

поддержание норм поведения в школе; Проявлять потребность в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

       Овладеть первоначальными навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

      Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

иметь представления об устройстве домашней и школьной жизни. 

       Метапредметными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» 

является формирование следующих УУД: 

       Регулятивные (при контроле со стороны педагога): 

       Проговаривать последовательность действий при выполнении задания 

(индивидуальное комментирование); 

       Работать по предложенному плану; 

       Отличать правильно выполненное задание от ошибочного;  

       Совместно с педагогом давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии. 

Коммуникативные: 

       Готовность слушать педагога и вести диалог; 

       Оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи (на 

уровне одного предложения); 

       Договариваться и находить общее решение в совместной деятельности; 

       Сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в ситуации спора и противоречия интересов. 
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Познавательные (под руководством педагога): 

       Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

       Учиться добывать новые знания при помощи педагога: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную на занятии; 

       Перерабатывать полученную информацию: наблюдать, обследовать, сравнивать 

предметы (объекты) и на их основе делатьдоступные для обучающегося выводы; 

Предметными результатами изучения коррекционного курса «Коррекционно –развивающие 

занятия» являются формирование следующих умений: 

       Обучающейся научится: 

       целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога 

       правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения; 

       анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: цвет, 

величина форма; различать и сравнивать разные предметы по признаку: 

      веса (тяжелый – легкий); 

       фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий); различать: 

       вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый); 

      запахи (приятные, неприятные); 

       контрастную температуру окружающих предметов и явлений (холодный – горячий); 

      основные геометрические фигуры; 

       речевые и неречевые звуки; 

       составлять предмет из 2 – 3 частей; 

       определять на ощупь величину объемных фигур и предметов. 

Обучающейся получит возможность научиться: 

       классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 

       зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

      выделять части суток и определять порядок дней недели; 

       выполнять несложные графические работы под диктовку; ориентироваться: 

      в помещении по инструкции педагога; 

       на плоскости листа бумаги (центр, верх (низ); 

на собственном теле (правая (левая) рука (нога), правая (левая) часть тела; 

определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под). 

Критериями эффективностислужат следующие показатели: 
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       снижение уровня школьной тревожности; 

       повышение коммуникативной компетентности; 

       степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

       поведение обучающегося на занятиях: активность, заинтересованность в 

положительных результатах уроков. 

       результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых 

даются задания, уже выполнявшиеся обучающимся, но другие по своему внешнему оформлению, и 

выявляется, справляются ли школьник с этими заданиями самостоятельно; 

       косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

обучающегося на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков психологического развития 

на эмоциональное состояние обучающегося. 

Основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе. 

6. Содержание коррекционного курса «Коррекционно-развивающих занятий» 

Содержанием данного курсаявляется развитие познавательных процессов (ощущений, 

восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). А также формированиеп сихологических 
предпосылок овладения учебной деятельностью, то есть таких психологических качеств и умений, 

без которых успешно учебная деятельность осуществляться не может. Это умение копировать 

образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; умение слушать и слышать учителя, 

умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную 
систему требований. Важно развитие и формирование психологических новообразований младшего 

школьного возраста (внутреннего планадействия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном 

плане без опоры и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении не только 

двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами — восприятием, вниманием, 
научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче; 

рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход своей деятельности, 

анализировать свой ответ, затруднения, ошибки); формирование учебной мотивации. Таким образом, 

происходит интеллектуально-личностно-деятельностное развитие детей, что соответствует 

Федеральному Государственному Образовательному Стандарту начального общего образования. 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия - научить обучающихся не только 

выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов (цвет, 
форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия 

мыслительную деятельность. 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 

распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или больше 

действий. 

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных средств, в том 
числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на части, 
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выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и отношения между каким- 
либо из них и некоторой системой условных знаков. 

Большое значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно 

таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, 

формирование логических операций. 

При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее, так и на творческое 

воображение. 

Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на формирование 

познавательного интересак предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью 
специально построенной системы заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость внимания 

детей с ТНР 5.1, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к 

развитию мыслительной деятельности. 

В силу возрастных и психофизиологических особенностей, обучающихся с ТНР 5.1 им 

предлагаются в основном те задания, выполнение которых предполагает использование 

практических действий. 

На занятиях по курсу «Коррекцонно-развивающие занятия» происходит коррекция отдельных 
сторон психической деятельности и личностной сферы. Формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно – перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие 

речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об 
окружающей действительности. Совершенствование движений. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Обучение реализовывается на доступном содержании, построенном по принципу от простого к 
сложному с учётом возрастных и психических особенностей детей с задержкой психического 

развития. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 

 

П/П 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ КОЛ- 

ВО 

ЧАСОВ 

1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ. 

ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ И ОБУЧЕНИЕМ. ИНСТРУКТАЖ ПО 

ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1 

2 НАЧАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕСТИРОВАНИЕ. 1 

3 РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ. 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ ВЛАДЕТЬ ОПЕРАЦИЯМИ 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

2 

4 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СВЯЗИ 

МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ. 

2 

5 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ КЛАССИФИЦИРОВАТЬ 

ПРЕДМЕТЫ И СЛОВА. 

2 

6 УПРАЖНЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

2 
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7 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ. 

2 

8 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ (ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА). 3 

9 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ВЕРБАЛЬНО – СМЫСЛОВОГО 

АНАЛИЗА. 

2 

10 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СВЯЗИ 

МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ. 

2 

11 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. 2 

12 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СВЯЗИ 

МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ. 
2 

13 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ РЕАКЦИИ. 2 

14 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СВЯЗИ 

МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ. 

2 

15 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ВЕРБАЛЬНО - ПОНЯТИЙНОГО 

МЫШЛЕНИЯ. 
2 

16 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ КЛАССИФИЦИРОВАТЬ 

ПРЕДМЕТЫ И СЛОВА. 

2 

17 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ВЕРБАЛЬНО - ПОНЯТИЙНОГО 

МЫШЛЕНИЯ. 

2 

18 УПРАЖНЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 
2 

19 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ. 

2 

21 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ (ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА). 3 

22 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СВЯЗИ 

МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ. 
2 

23 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ВЕРБАЛЬНО – ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ. 
3 

24 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ, АССОЦИАТИВНОЙ 

ПАМЯТИ. 

2 

25 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ. 

2 

26 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ. 2 

27 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СВЯЗИ 

МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ. 

2 

28 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СВЯЗИ 

МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ. 

2 
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29 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СВЯЗИ 

МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ. 

2 

30 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 

АНАЛИЗ ЧЕРЕЗ СИНТЕЗ. 

2 

31 УПРАЖНЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ 2 

32 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ, АССОЦИАТИВНОЙ 

ПАМЯТИ. 

3 

33 УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СВЯЗИ 

МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ. 

2 

34 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕСТИРОВАНИЕ. 

1 

ИТОГО 68 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Методическое обеспечение 

1.Задания на развитие мышления. 

Развитие математического аспекта логического мышления. 

* «Продолжи числовой ряд» - ученикам предлагается продолжить некоторый ряд чисел, 

используя для этого выявленную закономерность. 

* «Продолжи закономерность» - выявить закономерность в графическом изображении на 

основе наблюдения, анализа, сравнения с последующим использованием подмеченной 

закономерности для выполнения задания. 

* «Тренируй логическое мышление» - между числами надо вставить пропущенные знаки 

математических действий, так, чтобы получился данный ответ. (Например, 3 4 5 6 7 8 = 17, 3 

4 5 6 7 8 = 21). 

* «Развивай быстроту реакции» - найти за 2 минуты по три числа в ряду, сумма которых равна 

числу, данному отдельно (Например, «8 11 7 10 3 4 25»). 

* Текстовые аналитические задачи. 

* «Развивай логическое мышление» - вписать в клеточки квадратов такие числа, чтобы сумма 

их по вертикали, горизонтали и диагонали была одна и та же. 

* «Вставь пропущенное число» - определить, как получено число в скобках в первой строке, и 
по аналогии вставить пропущенное число во вторую строку. (Например, «42 (44) 38 23 (….) 28»). 

Развитие невербального мышления. 

«Дорисуй девятое» - детям предлагается дорисовать недостающую фигуру, используя 
выявленные логические закономерности. 

Развитие вербального мышления. 

* «Найди лишнее слово» - детям предъявляется группа слов, которые, за исключением одного 

из них, объединены общим родовым понятием. Необходимо найти «лишнее» слово, не относящееся к 

указанному понятию. 
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* «Вставь недостающее слово» - задание направлено на развитие способности к объединению 
отдельных частей в систему. Надо подобрать такое слово, которое подходило бы сразу обоим 

предложенным словам, и вписать его в скобки. (Например, разговор (затяжной) дождь, друг (старый) 

шкаф.) 

* «Подбери пару» или «Проведи аналогию» - эти задания способствуют развитию 

межпонятийных связей. Предлагается пара слов, находящихся в определённой логической связи 

(например, причина-следствие, род-вид и т.п.) К указанному третьему слову необходимо подобрать 

из ряда имеющихся (или придумать самостоятельно) слово, которое находится с ним в той же 
логической связи. (Например, «Юрий-Москва, ……… - Петербург»). Дописать следующее слово, не 

нарушая закономерности (Например, «А, Б, В, ……», «сентябрь, октябрь, ноябрь, ……»). 

* «Выбери два главных слова» - ученикам предлагается выбрать из скобок и подчеркнуть два 

слова, которые являются главными (существенными) для слова перед скобками. (Например, «война 

(аэроплан, пушки, сражения, солдаты, ружьё») 

* «Из двух слов составь одно» - слово в скобках в верхнем ряду образовано из двух рядом 

стоящих. Надо понять закономерность словообразования и по аналогии записать слово в скобках 

нижнего ряда. 

(Например, слава (сапог) порог плешь (……) надел) 

Развитие способности к анализу, синтезу, классификации. 

* «Какой фигуры не хватает?» - написать на месте пропуска номер фигуры, которой не хватает. 

* «Анаграмма» - переставляя буквы в словах, надо получить новое слово (Например, «валик – 

вилка», «тёрка – актёр»). 

* «Составь новое слово» - из каждого слова надо выбрать определённые слог и составить новое 

слово. (Например, «каша, река, тарелка – карета»). 

* «Найди общее название» - написать общее название каждой группе слов. (Например, 

«малина, клубника, черника...................... »). 

* «Раздели слова на группы» - дан набор слов, которые надо разделить на группы – по три слова 

в каждой (по семь слов). Объяснить принцип группировки и дать название каждой группе. 

* «Восстанови слова» - переставить буквы, не пропуская и не добавляя ни одной буквы. Слова 
могут быть только существительными. (Например, «наул - …….», «фражи............ »). 

* «Сделай равенство верным» - заменить слова в скобках так, чтобы равенство было верным. 

(Например, «с + (шерсть) = (эмоция) – смех). 

* «Вставь недостающий слог» - вставить в скобки слог из двух букв, чтобы получилось по два 

слова в каждой строке: первое будет заканчиваться на угаданный слог, второе – начинаться с него. 

(Например, «мет(…)са – метро, роса). 

* «Составь третье слово» - путём перестановки букв в каждой паре слов составить третье слово 

– имя существительное. Должны быть использованы все буквы. (Например, «охра + под = пароход»). 

2. Задания на развитие различных аспектов внимания. 

Упражнения, направленные на увеличение уровня распределения внимания. 

* В таблицах в произвольном порядке расставлены числа от 1 до 20. Но чисел – 20, а клеточек – 

16. Надо найти и записать по четыре отсутствующие цифры в каждой таблице. 
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* В каждой строчке надо найти пропущенные числа. 

* Поставить буквы из правого кроссворда в порядке, который указан в левом кроссворде. 

Должны получиться четыре слова. 

Упражнения, направленные на усиление концентрации и устойчивости внимания. 

* Не водя карандашом по линиям, а лишь отслеживая их глазами, определить буквы, 

соответствующие цифрам. Выписать их по порядку и прочитать рассыпанные слова. 

* Соединить буквы по линиям и записать загадку. 

* Изменить одну букву в каждом слове, чтобы получилось новое слово. 

* Найти в каждом слове спрятанное слово. 

* «Шифровальщик» - каждой цифре соответствует определённая буква (ключ дан в задании). 

Дети вместо цифр должны записать соответствующие буквы и получить слово. 

* В таблице записаны буквы и цифры. Дети должны гласные буквы обвести в кружок, 

согласные буквы – в треугольник, цифры – зачеркнуть. 

Упражнения, направленные на тренировку распределения и избирательности внимания. 

* Среди буквенного сплошного текста имеются слова. Надо найти и подчеркнуть эти слова. 

* Расставить цифры в кружочках так, чтобы стрелка всегда была направлена от кружка с 

большей цифрой к кружку с меньшей цифрой. 

* В таблице, заполненной буквами надо найти названия 10 животных (птиц, рыб и т.п.). 

Названия располагаются по горизонтали и по вертикали. 

* Дан набор слов, надо выписать вторую букву каждого слова – должна получиться строка из 

хорошо известного стихотворения. 

3. Задания на развитие различных аспектов памяти. 

* В 4 квадратах определённым образом расставлены точки (фигуры). Ребёнок должен 

внимательно посмотреть на эти квадраты и постараться запомнить расположение точек (фигур) в 

течение 30 с. Затем закрыть и попробовать точно так же расставить эти точки (фигуры) в пустых 

квадратах. 

* Прочитать слова, постараться их запомнить. Закрыть их листом бумаги и письменно ответить 

на вопросы («Сколько букв в предпоследнем слове?», «Сколько слов заканчивалось на согласную?» и 
т.д.). 

* Рассмотреть в течение 10 с. рисунки, запомнить их расположение, форму, детали. Затем 

закрыть рисунки и только после этого прочитать вопросы и ответить на них («На какой странице 

открыта книга?», «В какую сторону смотрит собака?»). 

* Прочитать внимательно один раз 10 пар слов, попытаться их запомнить. Затем закрыть и 

попробовать по памяти написать второе слово из каждой пары. 

* Перед учащимися 9 фигур, которые они должны запомнить. Затем надо закрыть таблицу с 

фигурами и попробовать их узнать среди 25 фигур на другой таблице. 

4. Пространственно – ориентационные задания, развитие зрительно – моторной координации, 
развитие умения копировать образец. 

«Нарисуй по точкам» - 
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«Повтори фигуру», «Нарисуй такую же фигуру, но в зеркальном отражении» - 

«Дорисуй по клеточкам» - 

«Восстанови рисунок по коду» - построить указанные точки по их координатам и 

последовательно соединить ломаной линией, чтобы получился рисунок. 

5. Развитие речи, обогащение словарного запаса. 

* «Подбери выражения» - подобрать с помощью стрелочек выражения, противоположные по 
значению. (Например, «Светло, хоть иголки собирай» - «Ни зги не видно»). 

* «Составь пару» - соединить с помощью стрелочек предложения с совпадающими по значению 

словами и выражениями. (Например,«Глаза на лоб лезут» - «Сильно удивляться»). 

* «Найди антонимы» - два слова в каждом ряду являются противоположными по своему 

значению в большей степени, чем остальные. Надо найти эти антонимы и выписать их. 

* «Запиши одним словом» - заменить выражения одним глаголом. (Например, «путаться под 

ногами - ……», «водить за нос - ………). 

* «Восстанови рассказ» - в текст надо вставить пропущенные слова так, чтобы получился 

рассказ на определённую тему. 

* «Расшифруй предложения» - в предложениях перепутались слова, следует восстановить их 
порядок и прочитать предложения. 

* «Допиши стихотворение» - вставить в стихотворение подходящие по смыслу предлоги. 

* «Найди слова в слове» - составить их букв данного слова новые слова (буквы в слове не 

повторять, составлять только имена существительные). 

* «Закончи выражения», «Допиши пословицу» - дано начало «крылатой фразы», ученик должен 

дописать вторую часть фразы и объяснить её значение. (Например, «набрать в рот…..», «не успел 

глазом …….»). 

* «Наоборот» - написать слова, которые имеют противоположный смысл данным. 

* «Крылатые выражения» - объяснить одним словом, что обозначают данные выражения. 

(Например, «Бить баклуши», «Намылить шею», «Витать в облаках»). 

* «Подбери слово» - подобрать слово, которое подходит к каждому выражению. Объяснить 

смысл данных выражений. (Например, «Сбыть с …….», «Как в ….. канул», «Мастер на все …..», 

«Много ….. утекло). 

* «Составь пару» - подобрать имя существительное к имени прилагательному. (Например, 

«апельсиновый……..», «пчелиный …….», «чайная ……»). 

* «Допиши определения» - дописать определения, вставляя подходящие по смыслу слова. 

(Например, «Берлога-это дом для ……………». «Москвич-это .............. Москвы»). 

* «Получи новое слово» - вставить любые буквы так, чтобы получились новые слова. 

(Например, «…. ….. бра, ................................ очки). 

Рабочая програ коррекционно-разивающего курса учителя-логопеда 

«Речевая практика» 

 

Рабочая программа коррекционно – развивающего курса «Речевая практика» составлена для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1). У детей с тяжелыми нарушениями речи 
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(вариант 5.1) наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико- 

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми 

по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Целью программы является комплексное психолого-медико- педагогическое 

сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности, 

позволяющего учитывать особенности обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе детей - 

инвалидов. 

Задачи программы: 

 РАЗВИТИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

УСТНОЙ РЕЧИ: ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ДЛЯ РЕЧИ ТИПА 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ДЫХАНИЯ, РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ, ГОЛОСА, АРТИКУЛЯТОРНОЙ 

МОТОРИКИ, ЧУВСТВА РИТМА, СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ, ФУНКЦИЙ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ; 

 ОБУЧЕНИЕ НОРМАТИВНОМУ/КОМПЕНСИРОВАННОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ 

ВСЕХ ЗВУКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА С УЧЕТОМ СИСТЕМНОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ФОНЕМАМИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА, ИХ АРТИКУЛЯТОРНОЙ И АКУСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

ХАРАКТЕРА ДЕФЕКТА (ПАРАЛЛЕЛЬНО С РАЗВИТИЕМ ОПЕРАЦИЙ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА НА УРОВНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СЛОВА); 

 КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЗВУКОСЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА; 

 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСОДИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ РЕЧИ (ТЕМПА, РИТМА, 

ПАУЗАЦИИ, ИНТОНАЦИИ, ЛОГИЧЕСКОГО УДАРЕНИЯ). 

Методы, применяемые в практике учителя – логопеда: 
 

 практические (игры, упражнения);

 наглядные (демонстрация, иллюстрации);

 словесные (объяснения, разъяснения, рассказ, инструкция, беседа).

 

Формы работы учителя – логопеда: 
 

 логопедические занятия с детьми (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 

 консультирование (диалог, индивидуальная консультация, беседа-лекция) для 

группы педагогов или родителей; 

 совместная работа родителей и детей дома по заданиям логопеда. 

 

Содержание коррекционно – развивающего курса «Речевая практика» 

Содержание программы коррекционного курса «Речевая практика» 

предусматривает формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с 

ТНР: 

 ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ   В   СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ 
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РУССКОГО ЯЗЫКА; 

 ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА НА УРОВНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СЛОВА; 

 СЛОЖНОЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА; 

 ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ (СЛУХОПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ФОНЕМ). 

ОСНОВНЫМИ ЛИНИЯМИ ОБУЧЕНИЯ КУРСА «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» ЯВЛЯЮТСЯ: 

 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКОВ С УЧЕТОМ СИСТЕМНОЙ СВЯЗИ 

МЕЖДУ ФОНЕМАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА, ИХ АРТИКУЛЯТОРНОЙ И АКУСТИЧЕСКОЙ 

СЛОЖНОСТИ И ХАРАКТЕРА ДЕФЕКТА; 

 ОСВОЕНИЕ СЛОГОВ РАЗНЫХ ТИПОВ И СЛОВ РАЗНОЙ СЛОГОВОЙ 

СТРУКТУРЫ; 

 ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЧЕТКОГО, ПЛАВНОГО, ПРАВИЛЬНОГО 

ПРОИЗНОШЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, СО СТОЯЩИХ ИЗ ТРЕХ-ПЯТИСЛОЖНЫХ СЛОВ, 

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СЛОГОВ: ОТКРЫТЫХ, ЗАКРЫТЫХ, СО СТЕЧЕНИЕМ СОГЛАСНЫХ; 

 РАЗВИТИЕ ТОНКОЙ РУЧНОЙ И АРТИКУЛЯТОРНОЙ МОТОРИКИ, ДЫХАНИЯ, 

ГОЛОСООБРАЗОВАНИЯ, ПРОСОДИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ РЕЧИ, УТОЧНЕНИЕ 

АРТИКУЛЯЦИИ ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМЫХ ЗВУКОВ, ИХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НА 

СЛУХ И В ПРОИЗНОШЕНИИ (ГЛАСНЫЕ [А], [О], [У], [Ы], [И],[Э]; СОГЛАСНЫЕ [М], [П], [В], 

[К], [Н], [Ф], [Т], [Х], РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФОРМ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 

 РАБОТА НАД ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ ЗВУКОВ ПО ОПТИЧЕСКОМУ СХОДСТВУ; 

 РАБОТА НАД ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ ПО АКУСТИЧЕСКОМУ СХОДСТВУ; 

 РАЗВИТИЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

 

Планируемые результаты коррекционно–развивающего курса «Речевая практика» 

Показатели динамики правильного развития устной речи 

В фонетической и фонематической сторонах речи: 
 

 УМЕНИЕ ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИТЬ ЗВУКИ РЕЧИ;

 РАЗЛИЧАТЬ ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ, ГЛАСНЫЕ УДАРНЫЕ И 

БЕЗУДАРНЫЕ, СОГЛАСНЫЕ ТВЕРДЫЕ И МЯГКИЕ, ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ;

 ОПРЕДЕЛЯТЬ КОЛИЧЕСТВО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКОВ В 

СЛОВЕ;

 СОПОСТАВЛЯТЬ СЛОВА, РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ ОДНИМ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМИ ЗВУКАМИ;

 ДЕЛИТЬ СЛОВА НА СЛОГИ, ОПРЕДЕЛЯТЬ МЕСТО УДАРЕНИЯ В СЛОВЕ И

Т.Д. 

В лексической и грамматической сторонах речи: 
 

 ОПЕРИРОВАТЬ   В   ПРОЦЕССЕ   ОБЩЕНИЯ   АКТИВНОЙ   ЛЕКСИКОЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧЕЙ;

 НАБЛЮДАТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В РЕЧИ СИНОНИМОВ И 

АНТОНИМОВ;

 УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИ ПОМОЩИ СМЫСЛОВЫХ ВОПРОСОВ СВЯЗЬ 

МЕЖДУ СЛОВАМИ В СЛОВОСОЧЕТАНИИ И ПРЕДЛОЖЕНИИ;

 ПОНИМАТЬ И РАЗЛИЧАТЬ ПРИЗНАКИ ТЕКСТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, ОТДЕЛЬНОГО СЛОВА, СЛОГА.

В связной речи: 
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 ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УСТНОГО 

ОБЩЕНИЯ;

 СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА УСТНОГО ОБЩЕНИЯ (УМЕНИЕ СЛЫШАТЬ, 

АДЕКВАТНО РЕАГИРОВАТЬ НА РЕПЛИКИ, ПОДДЕРЖИВАТЬ РАЗГОВОР);

 ВЛАДЕТЬ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ РЕЧИ, ВЫРАЖАТЬ 

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И АРГУМЕНТИРОВАТЬ ЕГО;

 ВЛАДЕТЬ УСТНЫМИ МОНОЛОГИЧЕСКИМИ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ НА 
ОПРЕДЕЛЕННУЮ ТЕМУ.

Показатели динамики правильного формирования письма 
 

 СФОРМИРОВАННОСТЬ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ПАЛЬЦЕВ И СВОБОДЫ

РУК;  

 РАЗЛИЧЕНИЕ БУКВЫ И ЗВУКА, ОВЛАДЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫМ 

НАЧЕРТАНИЕМ ПИСЬМЕННЫХ БУКВ; 

 ПРАВИЛЬНОЕ ПИСЬМО ПОД ДИКТОВКУ СЛОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

НАПИСАНИЕ КОТОРЫХ НЕ РАСХОДИТСЯ С ПРОИЗНОШЕНИЕМ; 

 БЕЗОШИБОЧНОЕ СПИСЫВАНИЕ С ПЕЧАТНОГО И РУКОПИСНОГО 
ТЕКСТА; 

 ПОНИМАНИЕ ФУНКЦИЙ НЕБУКВЕННЫХ ГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: 

ПРОБЕЛА МЕЖДУ СЛОВАМИ, ЗНАКА ПЕРЕНОСА; 

 РАЗЛИЧЕНИЕ СЛОВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЕКСТА; 

 АНАЛИЗ И КОРРЕКТИРОВКА ТЕКСТА С НАРУШЕННЫМ ПОРЯДКОМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ; 

 РАБОТА ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕКСТА (ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ). 

Личностные универсальные учебные действия: 
 

 ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОЙ ПОЗИТИВНОЙ ОСОЗНАННОЙ 

САМООЦЕНКИ И САМОПРИНЯТИЯ (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ, 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ, СПОСОБНОСТЬ АДЕКВАТНО СУДИТЬ О 

ПРИЧИНАХ СВОЕГО УСПЕХА/НЕУСПЕХА, СВЯЗЫВАЯ УСПЕХ С УСИЛИЯМИ, 

СТАРАНИЯМИ, ТРУДОЛЮБИЕМ); 

 ПОВЫШЕНИЕ МОТИВА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИНТЕРЕС К 

НОВОМУ); 

 ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ И 

СОЦИАЛЬНО ОЦЕНИВАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ОБЩЕСТВУ); 

 ОРИЕНТАЦИЯ В НРАВСТВЕННОМ СОДЕРЖАНИИ И СМЫСЛЕ 

ПОСТУПКОВ КАК СОБСТВЕННЫХ, ТАК И ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ 

(СПРАВЕДЛИВОСТИ, ПРАВДИВОСТИ); 

 ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ (РАЗВИТИЕ ЭТИЧЕСКИХ 

ЧУВСТВ – СТЫДА, ВИНЫ, СОВЕСТИ – КАК РЕГУЛЯТОРОВ МОРАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ); 

 РАЗВИТИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ, ДОВЕРИЯ, ВНИМАТЕЛЬНОСТИ К 

ЛЮДЯМ, ГОТОВНОСТИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ И ДРУЖБЕ, ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ; 

 РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ И СОПЕРЕЖИВАНИЯ; 

 ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ НА ЗДОРОВЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

 СПОСОБНОСТЬ ПРИНИМАТЬ, СОХРАНЯТЬ ЦЕЛИ И СЛЕДОВАТЬ ИМ В 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
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 УМЕНИЕ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ПЛАНУ И ПЛАНИРОВАТЬ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

 ПРЕОДОЛЕНИЕ ИМПУЛЬСИВНОСТИ, НЕПРОИЗВОЛЬНОСТИ; 

 УМЕНИЕ КОНТРОЛИРОВАТЬПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСПРАВЛЯТЬ ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ; 

 УМЕНИЕ АДЕКВАТНО ВОСПРИНИМАТЬ ОЦЕНКИ; 

 УМЕНИЕ РАЗЛИЧАТЬ ТРУДНОСТЬ И СЛОЖНОСТЬ ЗАДАНИЯ; 

 УМЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ СО ВЗРОСЛЫМ И СО СВЕРСТНИКАМИ 

В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ И НАСТОЙЧИВОСТИ В 
ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ, ГОТОВНОСТИ К ПРЕОДОЛЕНИЮ ТРУДНОСТЕЙ. 

 УМЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ФОРМУЛИРОВАТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 

ЦЕЛЬ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ; 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 

 РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И МОТИВОВ, 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ, ТВОРЧЕСТВА; 

 ГОТОВНОСТЬ К ПРИНЯТИЮ И РЕШЕНИЮ УЧЕБНЫХ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ; 

 РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ (УМЕНИЕ ЗАДАВАТЬ 

ВОПРОСЫ, УЧАСТВОВАТЬ В УЧЕБНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ); 

 УМЕНИЕ ВЫДЕЛЯТЬ СУЩЕСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ТЕКСТОВ И 
ЗАДАНИЙ; 

 ОРИЕНТАЦИЯ В ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА 

(СПРАВОЧНИК, СЛОВАРЬ) И УМЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ РЕСУРСЫ В 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ СО ВЗРОСЛЫМ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО; 

 УМЕНИЕ ОСОЗНАННО И ПРОИЗВОЛЬНО СТРОИТЬ РЕЧЕВОЕ 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ В УСТНОЙ РЕЧИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ ОБЩЕНИЯ И 

НОРМАМИ РОДНОГО ЯЗЫКА; 

 УМЕНИЕ ИЗЛАГАТЬ СВОЕ СООБЩЕНИЕ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ; 

 УМЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СРАВНЕНИЕ, АНАЛИЗ, КЛАССИФИКАЦИЮ, 

ОБОБЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ И 

 ЯВЛЕНИЙ. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

 ПОТРЕБНОСТЬ В ОБЩЕНИИ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ; 

 ВЛАДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ВЕРБАЛЬНЫМИ И НЕВЕРБАЛЬНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ОБЩЕНИЯ; 

 ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОЦЕССУ 

СОТРУДНИЧЕСТВА; 

 УМЕНИЕ СЛУШАТЬ СОБЕСЕДНИКА; 

 ПОНИМАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПОЗИЦИЙ И ТОЧЕК ЗРЕНИЯ 

НА КАКОЙ-ТО ПРЕДМЕТ ИЛИ ВОПРОС И УВАЖЕНИЕ ИНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ; 

 УЧЕТ РАЗНЫХ МНЕНИЙ И УМЕНИЕ ОБОСНОВАТЬ СОБСТВЕННОЕ. 

Поурочное планирование коррекционно – развивающего курса «Речевая практика» 
 

 
п/п 

Тема занятия Содержание коррекционной работы 
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 Звуки речи Обследование звукопроизношения 

 Слушать и слышать звуки Обследование состояния фонематических процессов 

 Мой словарик Обследование лексико-грамматической стороны речи 

 Расскажу я вам рассказ… Обследование связной речи. Устное сочинение «Как я 

провел лето» 

 Речь и предложение. Выделение предложений из речевого потока. Развитие 

и уточнение пространственно-временных 

представлений 

 Слог и слово. Определение количества слогов в словах разной 

слоговой структуры. 

Определение количества слов в предложении. 
 

Развитие зрительных координаций 

 Звук и буква Образование звуков речи. Звук и буква. 

 Звуковой анализ и синтез слов. Звукобуквенный анализ слов. 
 

Гласные звуки и буквы. 

 Звукобуквенный анализ слов Соотнесение звука с буквой. Работа с текстом 

стихотворения А.Шибаева «Буква заблудилась» 

 Звуковой анализ слов с опорой на 

цифровой ряд 
Звуковой анализ слов с опорой на цифровой ряд 

 Звуковой анализ и синтез слов с 

опорой на цифровой ряд 

Определение последовательности звуков в слове, 

определение заданной позиции звука в слове 

 Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных при помощи 

гласных 2 ряда. 

 Дифференциация а- я Уточнение, сравнение артикуляции и звучания 
твердых и мягких согласных перед буквами «а-я». 

Формирование навыка употребления букв «а-я» после 

твердых и мягких согласных на письме: в слогах и 

словах. 

 Дифференциация а - я Уточнение, сравнение артикуляции и звучания 
твердых и мягких согласных перед буквами «а-я». 

Формирование навыка употребления букв «а-я» после 

твердых и мягких согласных на письме: в 

словосочетаниях, в предложениях и текстах 
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 Дифференциация у - ю Уточнение, сравнение артикуляции и звучания 

твердых и мягких согласных перед буквами «у-ю». 

Формирование навыка употребления букв «у-ю» 

после твердых и мягких согласных на письме: в 

слогах и словах. 

 Дифференциация у - ю Формирование навыка употребления букв «у-ю» 

после твердых и мягких согласных на письме: в 

словосочетаниях, в предложениях и текстах. 

 Дифференциация о - ё Уточнение, сравнение артикуляции и звучания 

твердых и мягких согласных перед буквами «о-ё». 

Формирование навыка употребления букв «о-ё» после 

твердых и мягких согласных на письме: в слогах и 

словах. 

 Дифференциация о- ё Формирование навыка употребления букв «о-ё» после 

твердых и мягких согласных на письме: в 

словосочетаниях, в предложениях и текстах. 

 Дифференциация ы - и Уточнение, сравнение артикуляции и звучания 

твердых и мягких согласных перед буквами «ы-и». 

Формирование навыка употребления букв «ы-и» 

после твердых и мягких согласных на письме: в 

слогах и словах,в словосочетаниях, предложениях и 

тексте 

 Мягкий знак на конце слова Формирование навыка употребления на письме буквы 

«ь» после мягких согласных на конце слова 

 Мягкий знак в середине слова Формирование навыка употребления на письме буквы 

«ь» после мягких согласных в середине слова 

 Дифференциация б -п Уточнение, сравнение артикуляции звуков [б] – [п]. 

развитие фонематической дифференциации этих 

звуков в изолированной позиции, в слогах и словах. 

 Дифференциация д -т Уточнение, сравнение артикуляции звуков [д] – [т]. 

развитие фонематической дифференциации этих 

звуков в изолированной позиции, в слогах и словах 

 Дифференциация д -т Развитие фонематической дифференциации этих 

звуков в словосочетаниях и предложениях, 

в текстах 
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  Работа со словами-паронимами. 

 Дифференциация в - ф Уточнение, сравнение артикуляции звуков [в] – [ф]. 

развитие фонематической дифференциации этих 

звуков 

- в изолированной позиции, 

-в слогах и словах, 

-в словосочетаниях и предложениях, 

-в текстах Работа со словами-паронимами. 

 Дифференциация з -с Уточнение, сравнение артикуляции звуков [з] – [с]. 

развитие фонематической дифференциации этих 

звуков 

- в изолированной позиции, 

-в слогах и словах 

 Дифференциация ж -ш Уточнение, сравнение артикуляции звуков [ж] – [ш]. 

развитие фонематической дифференциации этих 

звуков в изолированной позиции, в слогах и словах 

 Дифференциация ж -ш Уточнение, сравнение артикуляции звуков [ж] – [ш]. 

развитие фонематической дифференциации этих 

звуков в словосочетаниях и предложениях, 

в текстах. Работа со словами-паронимами 

 Дифференциация г -к Уточнение, сравнение артикуляции звуков [г] – [к]. 

развитие фонематической дифференциации этих 

звуков 

- в изолированной позиции, 

-в слогах и словах, 

-в словосочетаниях и предложениях, 

-в текстах. Работа со словами-паронимами. 

 Оглушение парных согласных на 

конце слов. 
Правописание парных согласных на конце 

слов. Проверка парных согласных. 

 Оглушение парных согласных на 

конце слов. 

Правописание парных согласных на конце слов. 

Проверка парных согласных. 

 Оглушение парных согласных в Правописание парных согласных в середине слов. 
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 середине слов. Проверка парных согласных. 

 Оглушение парных согласных в 

середине слов. 

Правописание парных согласных в середине слов. 

Проверка парных согласных. 

 Дифференциация гласных о-а Закрепление связей между произнесением звука и его 

графическим изображением на письме. 

Дифференциация смешиваемых и взаимозаменяемых 

букв. 

 Дифференциация согласных б-д Закрепление связей между произнесением звука и его 

графическим изображением на письме. 

Дифференциация смешиваемых и взаимозаменяемых 

букв. 

 Дифференциация согласных б-д Закрепление связей между произнесением звука и его 

графическим изображением на письме. 

Дифференциация смешиваемых и взаимозаменяемых 

букв. 

 Дифференциация согласных п-т Закрепление связей между произнесением звука и его 

графическим изображением на письме. 

Дифференциация смешиваемых и взаимозаменяемых 

букв. 

 Дифференциация согласных п-т Закрепление связей между произнесением звука и его 

графическим изображением на письме. 

Дифференциация смешиваемых и взаимозаменяемых 

букв. 

 Дифференциация с - ш Развитие фонематических дифференцировок в 

группе: 

-сонорных; 

-свистящих -шипящих; 
- аффрикат и звуков, входящих в их состав. 

 Дифференциация з -ж 

 Дифференциация согласных с - ц 

 Дифференциация согласных ч - ц 

 Дифференциация согласных ч - щ 
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 Дифференциация согласных р - л 

 Связь слов в предложении. Определение связи между словами в предложении. 

Главные члены предложения. Словосочетания. 

 Связь слов в предложении. Определение связи между словами в предложении. 

Главные члены предложения. Словосочетания. 

 Деформированное предложение. Закрепление навыков грамматического оформления 

предложения на письме. 

 Деформированный текст Предлоги. 

Связь слов в предложении. 

Умение анализировать текст . 

 Письменные ответы на вопросы. Составление рассказа по вопросам. Закреплять 

умение давать полный ответ на вопрос, 

грамматически правильно оформлять на письме свою 

мысль 

 Письменные ответы на вопросы. Составление рассказа по вопросам. Закреплять 

умение давать полный ответ на вопрос, 

грамматически правильно оформлять на письме свою 

мысль 

 Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 

Развитие навыков связного высказывания: 

определение содержания; 

логической последовательности; 

 Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 

Развитие навыков связного высказывания: 

определение содержания; 

логической последовательности; 

 Выборочное письмо. Выборочное письмо. 
 

(запись предложений, в которых содержится смысл 

текста) 

 Составление рассказа по опорным 

словам. 

Составление предложений по опорным словам, Связь 

предложений в тексте. 

 Составление рассказа по опорным 

словам. 

Составление предложений по опорным словам, Связь 

предложений в тексте. 

 Составление рассказа по 

заданному началу. 

Составление рассказа по заданному началу 
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 Составление рассказа по 

заданному концу 

Составление рассказа по заданному концу 

 Слушаю и слышу Обследование фонематических процессов 

 Слушаю и слашу Обследование фонематических процессов 

 Мой словарик Обследование словарного запаса 

 Мой словарь Обследование словарного запаса 

 Умею изменять слова Обследование грамматического строя речи 

 Умею изменять слова Обследование грамматического строя речи 

 Я рассказа не боюсь Обследование связной речи 

 Я рассказа не боюсь Обследование монологической формы речи 

 Поддержу беседу Обследование диалогической формы речи 

 Устное сочинение Устное сочинение «Чего я жду от лета?» 

 Сочинение «Мои мечты» 

 

2.5 Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ №70» организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, 

соревнования, походы, проекты, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные  

общества, общественно полезные практики на добровольной основе и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных 

обучающихся (с ТНР и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с ТНР, так и их 

сверстников, не имеющих нарушений речи. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организации отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс воспитание, образование, 

развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и содержательную 

преемственность учебных предметов, должна отражать специфику целей и задач образовательной 

организации, служить созданию гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности. Кроме того, внеурочная деятельность решает еще одну важную задачу - 
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расширить культурное пространство образовательной организации. В этой сфере знакомство 
обучающихся с ценностями культуры происходит с учетом его личных интересов и микросоциума. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей 

обучающихся, общества и государства, региональной системы общего начального образования. 

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся своих 

интересов на основе свободного выбора. 

Задачи программы: 
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 

- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

- развитие опыта творческой деятельности; 

- развитие опыта неформального общения; 

- расширение рамок общения с социумом. 
В МБОУ «СОШ №70» формируется модель внеурочной деятельности, обеспечивающая 

возможность обучающимся с ТНР проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов 

деятельности. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем направлениям 

развития личности обучающихся с ТНР: 

- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи; 

- общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы и умозаключения; 

- общекультурное - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом возрастных и 

внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического вкуса; 

- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной деятельности, 

направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и 

здорового образа жизни; 

- социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива. 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной активности 

обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, повышение коммуникативных 

и исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных 

навыков, качественное изменение в личностном развитии; удовлетворенность обучающихся и 

родителей (законных представителей) жизнедеятельностью образовательной организации. 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №70» начального общего 

образования составлен на основе следующих нормативных документов: 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

31.05.2021 Г. № 286. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ГЛАВНОГО    ГОСУДАРСТВЕННОГО    САНИТАРНОГО 

ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.09.2020Г. № 28 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ 

ПРАВИЛ СП 2.4.3648-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ»». 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО 

ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.01.2021Г. № 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ 
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ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 1.2.3685-21 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ 

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ». 

 УСТАВА МБОУ «СОШ №70». 

 ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СОШ №70». 

 КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА МБОУ «СОШ №70» НА 2023/2024 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Основные направления внеурочной деятельности: Инвариантные направления плана 

внеурочной деятельности: 

- ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ, 
НРАВСТВЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ; 

- ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ; 

- ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Вариативный модуль плана внеурочной деятельности: 

- РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частьюобразовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. В зависимости от 

конкретных условий реализации основной образовательной программы, числа обучающихся и их 

возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов 

в пределах одного уровня образования. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные  

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства часы 

внеурочной деятельности используются через реализацию одной из трех моделей планов с 

преобладанием занятий, направленных на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии. 

Направления внеурочной деятельности: 

1. Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности» 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития урочной, внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе ОУ 

и семьи. 
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Основные задачи: 

- ФОРМИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОЗИЦИИ 

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА, НЕОБХОДИМОЙ ЕМУ ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОГО И 

ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ; 

- 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»; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Разговор о важном»; 

2. Направление «Формирование функциональной грамотности обучающихся» 

Основная цель направления заключается в формировании и развитии функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Финансовая грамотность»; 

«Функциональная грамотность». 

3. Направление «Профориентационная работа» 

Основные задачи: 

- РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ТРУДУ, КАК 

ОСНОВНОМУ СПОСОБУ ДОСТИЖЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И ОЩУЩЕНИЯ 

УВЕРЕННОСТИ В ЖИЗНИ; 

- ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ К ОСОЗНАННОМУ ВЫБОРУ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ, 

ОСОЗНАНИЕ ВАЖНОСТИ ПОЛУЧАЕМЫХ В ШКОЛЕ ЗНАНИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ВНЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. - РАЗВИТИЕ 

ИНТЕРЕСА К УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВАННОЙ НА 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ВКЛЮЧЕННОСТИ В РАЗЛИЧНЫЕ ЕЕ ВИДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЦИАЛЬНУЮ, 

ТРУДОВУЮ, ИГРОВУЮ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Школа пешехода»; 

«Экологический марафон»; 

«Медиа-класс». 

4. Направление «Развитие личности и самореализация обучающихся» 

Основные задачи: 

- РАСКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ, 

ФОРМИРОВАНИЕ У НИХ ЧУВСТВА ВКУСА И УМЕНИЯ ЦЕНИТЬ ПРЕКРАСНОЕ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К КУЛЬТУРЕ; 

- ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИВИТИЕ ИМ ЛЮБВИ К 

СПОРТУ И ПОБУЖДЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ВОСПИТАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВОК НА ЗАЩИТУ СЛАБЫХ; 
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- УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ТВОРЧЕСКОМ И ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, ПОМОЩЬ В САМОРЕАЛИЗАЦИИ, РАСКРЫТИИ 

И РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТЕЙИ ТАЛАНТОВ. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Правильное питание»; 

«Подвижные игры»; 

«Шахматы»; 

«Путь к успеху»; 

«Азбука здоровья»; 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно- 

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим учителем как значимым для  

него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить. Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, 

юный человек действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной работы классного 

руководителя, рабочими программами курсов по направлениям. 

Результатами всех трех уровней внеурочной деятельности будет участие в коллективных и 

персональных выставках учащихся, в конкурсах, концертах, спектаклях, фестивалях, творческих 

мастерских различного уровня, защита проектов, спортивные соревнования. Это и будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех 

уровнях: 

- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА ГРУППЫ УЧАЩИХСЯ В 
РАМКАХ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ(РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КУРСА); 

- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЖДОГО УЧАЩЕГОСЯ; 

- КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОСНОВАНИИ СУММИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» для 1-4 классов 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.12.2012 № 273 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

 ПРИКАЗА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ОТ 31.05.2021 № 286 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»; 

 МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВКЛЮЧЕНИЮ В 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫХ ПИСЬМОМ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ОТ 

15.04.2022 № СК-295/06; 

 МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЯ И 

СОДЕРЖАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 

29.05.2015 № 996-Р; СП 2.4.3648-20; 

 САНПИН 1.2.3685-21; 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО. 

Цель курса: 

 ФОРМИРОВАНИЕ ВЗГЛЯДОВ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕМ – ПАТРИОТИЗМ, 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, НРАВСТВЕННОСТЬ, 
ЭКОЛОГИЯ. 

Основными задачи: 

 ВОСПИТАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ, ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ; 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ И 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ; 

 ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УГЛУБЛЕНИЕ ИХ 

ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОДНОГО КРАЯ, 
РОССИИ; 

 РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО СВЕРСТНИКАМИ, 
СТАНОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСПЕШНОСТЬ УЧАСТИЯ В 

КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ. 

 
Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час внеделю/34 

часа в год в каждом классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры: 

 ДЕНЬ ЗНАНИЙ

 НАША СТРАНА – РОССИЯ

 ДЕНЬ МУЗЫКИ

 ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

 ДЕНЬ ОТЦА

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

 ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

 МЫ РАЗНЫЕ, МЫ ВМЕСТЕ

 ДЕНЬ МАТЕРИ

 СИМВОЛЫ РОССИИ

 ВОЛОНТЕРЫ

 ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

 ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

 ТЕМА НОВОГО ГОДА. СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ И МЕЧТЫ

 РОЖДЕСТВО

 ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

 160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО

 ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

 РОССИЯ И МИР

 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ И ПОЭТА, АВТОРА СЛОВ 

ГИМНОВ РФ И СССРС.В. МИХАЛКОВА

 ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

 ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. МЫ – ПЕРВЫЕ

 ПАМЯТЬ О ГЕНОЦИДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАЦИСТАМИ И ИХ ПОСОБНИКАМИ

 ДЕНЬ ЗЕМЛИ

 ДЕНЬ ТРУДА

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

 ДЕНЬ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ РОДИНЕ – РОССИИ;

 ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ И РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ;

 СОПРИЧАСТНОСТЬ К ПРОШЛОМУ, НАСТОЯЩЕМУ И БУДУЩЕМУ СВОЕЙ СТРАНЫ И

РОДНОГО КРАЯ; 
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 УВАЖЕНИЕ К СВОЕМУ И ДРУГИМ НАРОДАМ;

 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ КАК ЧЛЕНЕ ОБЩЕСТВА, О 

ПРАВАХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УВАЖЕНИИ И ДОСТОИНСТВЕ ЧЕЛОВЕКА, О 

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ НОРМАХ ПОВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛАХ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ;

 ПРИЗНАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА;

 ПРОЯВЛЕНИЕ СОПЕРЕЖИВАНИЯ, УВАЖЕНИЯ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ;

 НЕПРИЯТИЕ ЛЮБЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИЧИНЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ИМОРАЛЬНОГО ВРЕДА ДРУГИМ ЛЮДЯМ;

 БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ;

 НЕПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИЙ, ПРИНОСЯЩИХ ВРЕД ПРИРОДЕ.

Метапредметные результаты 

базовые логические действия: 
 

 СРАВНИВАТЬ ОБЪЕКТЫ, УСТАНАВЛИВАТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ, 

УСТАНАВЛИВАТЬ АНАЛОГИИ;

 ОБЪЕДИНЯТЬ ЧАСТИ ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТЫ) ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ ПРИЗНАКУ;

 ОПРЕДЕЛЯТЬ СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРИЗНАК ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ, 
КЛАССИФИЦИРОВАТЬПРЕДЛОЖЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ;

 НАХОДИТЬ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАССМАТРИВАЕМЫХ 
ФАКТАХ, ДАННЫХ И НАБЛЮДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКОМ АЛГОРИТМА;

 ВЫЯВЛЯТЬ НЕДОСТАТОК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

(ПРАКТИЧЕСКОЙ) ЗАДАЧИ НАОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННОГО АЛГОРИТМА;

 УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В СИТУАЦИЯХ, 
ПОДДАЮЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ИЛИ ЗНАКОМЫХ ПО 
ОПЫТУ, ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ;

базовые исследовательские действия 
 

 ОПРЕДЕЛЯТЬ РАЗРЫВ МЕЖДУ РЕАЛЬНЫМ И ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ 

ОБЪЕКТА (СИТУАЦИИ) НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКОМ ВОПРОСОВ;

 С ПОМОЩЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА ФОРМУЛИРОВАТЬ ЦЕЛЬ, 
ПЛАНИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯОБЪЕКТА, СИТУАЦИИ;

 СРАВНИВАТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ, ВЫБИРАТЬ НАИБОЛЕЕ 

ПОДХОДЯЩИЙ (НАОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ КРИТЕРИЕВ);

 ПРОВОДИТЬ ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ПЛАНУ ОПЫТ, НЕСЛОЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА ИЗУЧЕНИЯ И СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 
ОБЪЕКТАМИ (ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ, ПРИЧИНА – СЛЕДСТВИЕ);

 ФОРМУЛИРОВАТЬ ВЫВОДЫ И ПОДКРЕПЛЯТЬ ИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ НА 

ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ (ОПЫТА, ИЗМЕРЕНИЯ, 

КЛАССИФИКАЦИИ, СРАВНЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ);

 ПРОГНОЗИРОВАТЬ ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ, СОБЫТИЙ И ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВАНАЛОГИЧНЫХ ИЛИ СХОДНЫХ СИТУАЦИЯХ;

работа с информацией: 
 

 ВЫБИРАТЬ ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ;

 СОГЛАСНО ЗАДАННОМУ АЛГОРИТМУ НАХОДИТЬ В ПРЕДЛОЖЕННОМ
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ИСТОЧНИКЕ ИНФОРМАЦИЮ,ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В ЯВНОМ ВИДЕ; 

 РАСПОЗНАВАТЬ ДОСТОВЕРНУЮ И НЕДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ НА ОСНОВАНИИ ПРЕДЛОЖЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКОМ СПОСОБА ЕЕ ПРОВЕРКИ;

 СОБЛЮДАТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЗРОСЛЫХ (ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ) ПРАВИЛА

 АНАЛИЗИРОВАТЬ И СОЗДАВАТЬ ТЕКСТОВУЮ, ВИДЕО-, ГРАФИЧЕСКУЮ, 

ЗВУКОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВСООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНОЙ ЗАДАЧЕЙ;

 САМОСТОЯТЕЛЬНО СОЗДАВАТЬ СХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:общение: 
 

 ВОСПРИНИМАТЬ И ФОРМУЛИРОВАТЬ СУЖДЕНИЯ, ВЫРАЖАТЬ ЭМОЦИИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ ИУСЛОВИЯМИ ОБЩЕНИЯ В ЗНАКОМОЙ СРЕДЕ;

 ПРОЯВЛЯТЬ УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОБЕСЕДНИКУ, 

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯДИАЛОГА И ДИСКУССИИ;

 ПРИЗНАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ;

 КОРРЕКТНО И АРГУМЕНТИРОВАНО ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ;

 СТРОИТЬ РЕЧЕВОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВЛЕННОЙ 

ЗАДАЧЕЙ;

 СОЗДАВАТЬ УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ ТЕКСТЫ (ОПИСАНИЕ, РАССУЖДЕНИЕ, 

ПОВЕСТВОВАНИЕ);

 ГОТОВИТЬ НЕБОЛЬШИЕ ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ;

 ПОДБИРАТЬ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ (РИСУНКИ, ФОТО, ПЛАКАТЫ) К 

ТЕКСТУ ВЫСТУПЛЕНИЯ;

 ФОРМУЛИРОВАТЬ КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ 

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ С УЧЕТОМ УЧАСТИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗАДАЧАХ) В 

СТАНДАРТНОЙ (ТИПОВОЙ) СИТУАЦИИ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННОГО ФОРМАТА 

ПЛАНИРОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ШАГОВ ИСРОКОВ;

 ПРИНИМАТЬ ЦЕЛЬ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОЛЛЕКТИВНО СТРОИТЬ 

ДЕЙСТВИЯ ПО ЕЕ

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы; 

 ПРОЯВЛЯТЬ ГОТОВНОСТЬ РУКОВОДИТЬ, ВЫПОЛНЯТЬ ПОРУЧЕНИЯ, 

ПОДЧИНЯТЬСЯ;

 ОТВЕТСТВЕННО ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ ЧАСТЬ РАБОТЫ;

 ОЦЕНИВАТЬ СВОЙ ВКЛАД В ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ;

 ВЫПОЛНЯТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ С ОПОРОЙ НА 

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:самоорганизация: 
 

 ПЛАНИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕШЕНИЮ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТА;

 ВЫСТРАИВАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫБРАННЫХ ДЕЙСТВИЙ;

самоконтроль: 
 

 УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЧИНЫ УСПЕХА/НЕУДАЧ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошиб
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Предметные результаты 

Сформировано представление: 
 

 О ПОЛИТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА, ЕГО 

ИНСТИТУТАХ, ИХ РОЛИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА, О ЕГО ВАЖНЕЙШИХ ЗАКОНАХ; О 
БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ ЦЕННОСТЯХ;

 СИМВОЛАХ ГОСУДАРСТВА — ФЛАГЕ, ГЕРБЕ РОССИИ, О ФЛАГЕ И ГЕРБЕ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ;

 ИНСТИТУТАХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, О ВОЗМОЖНОСТЯХ УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ; ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ 

ГРАЖДАНИНА РОССИИ;

 НАРОДАХ РОССИИ, ОБ ИХ ОБЩЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЕ, О ЕДИНСТВЕ 

НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ;НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЯХ И ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЯХ 

ИСТОРИИ РОССИИ И ЕЕ НАРОДОВ;

 РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЕ МИРА, РОЛИ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ В РАЗВИТИИ 
РОССИЙСКОГОГОСУДАРСТВА, В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ НАШЕЙ СТРАНЫ;

 ВОЗМОЖНОМ НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ НА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКАКОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР, КИНО, ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ, 
РЕКЛАМЫ;

 НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВАХ УЧЕБЫ, ВЕДУЩЕЙ РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ, ТРУДА И 

ЗНАЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВАВ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА;

 РОЛИ ЗНАНИЙ, НАУКИ, СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЩЕСТВА;

 ЕДИНСТВЕ И ВЗАИМОВЛИЯНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА:
ФИЗИЧЕСКОГО, НРАВСТВЕННОГО (ДУШЕВНОГО), СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО (ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И ШКОЛЬНОГОКОЛЛЕКТИВА); 

 ВЛИЯНИИ НРАВСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА СОСТОЯНИЕ ЕГО ЗДОРОВЬЯ И 
ЗДОРОВЬЯ ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ЛЮДЕЙ; ДУШЕВНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ КРАСОТЕ 
ЧЕЛОВЕКА;

 ВАЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ТРУДАИ ТВОРЧЕСТВА;

 АКТИВНОЙ РОЛИ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ.

Сформировано ценностное отношение: 
 

 К РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ГОСУДАРСТВЕННОМУ, ЯЗЫКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ; СВОЕМУНАЦИОНАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ;

 СЕМЬЕ И СЕМЕЙНЫМ ТРАДИЦИЯМ;

 УЧЕБЕ, ТРУДУ И ТВОРЧЕСТВУ;

 СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ, ЗДОРОВЬЮ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), 

ЧЛЕНОВ СВОЕЙ СЕМЬИ,ПЕДАГОГОВ, СВЕРСТНИКОВ;

 ПРИРОДЕ И ВСЕМ ФОРМАМ ЖИЗНИ.

Сформирован интерес: 

 К ЧТЕНИЮ, ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ИСКУССТВА, ТЕАТРУ, МУЗЫКЕ, ВЫСТАВКАМ

И Т. П.; 

 ОБЩЕСТВЕННЫМ ЯВЛЕНИЯМ, ПОНИМАТЬ АКТИВНУЮ РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В 

ОБЩЕСТВЕ;

 ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКАМ И ВАЖНЕЙШИМ СОБЫТИЯМ В ЖИЗНИ
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РОССИИ, В ЖИЗНИРОДНОГО ГОРОДА; 

 ПРИРОДЕ, ПРИРОДНЫМ ЯВЛЕНИЯМ И ФОРМАМ ЖИЗНИ;

 ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ.

Сформированы умения: 
 

 УСТАНАВЛИВАТЬ ДРУЖЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ, 

ОСНОВАННЫЕ НАВЗАИМОПОМОЩИ И ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКЕ;

 ПРОЯВЛЯТЬ БЕРЕЖНОЕ, ГУМАННОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ;

 СОБЛЮДАТЬ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ;

 РАСПОЗНАВАТЬ АСОЦИАЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ, УМЕТЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ ИМ; 

ПРОЯВЛЯТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К АМОРАЛЬНЫМ ПОСТУПКАМ, 

ГРУБОСТИ, ОСКОРБИТЕЛЬНЫМ СЛОВАМ И ДЕЙСТВИЯМ.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1–2 КЛАССЫ (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

Тема Основное содержание Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 
цифро-вые 
образовательны 
е ресурсы 

Дата изучения При 

ме- 

чан 

ие 

По плану По факту 

1. День 
знаний 

Знания – ценность, которая 

необходима не только 

каждому человеку, но и 

всему обществу. 

Наша страна предоставляет 
любому ребёнку 

возможность с 6,5 лет 

учиться в школе 

Знания – основа успешного 

развития человека и 

общества 

Просмотр видеоролика 

о Дне знаний и о 

традициях этого 

праздника. 

Участие в 
эвристической беседе: 

традиции нашей 

школы, обсуждение 

вопросов: «Почему 

важно учиться? Как 

быть, если что-то не 

знаешь или неумеешь?» 

и др. 

Рассматривание 

репродукций картин о 

школе прошлых веков, 

сравнениес 
современной школой. 

Например: В. 

Маковский «В 

сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский 

«Сельская школа», 
«Устный счет. 

Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская 
школа»; А. Максимов 

«Книжное научение»; 

А. Морозов «Сельская 

школа» (на выбор) 

Участие в 

коллективной игре- 

путешествии (игре- 

соревновании), 
разгадывании загадок 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

04.09   

2. Там, где 
Россия 

Любовь к Родине, 

патриотизм 

– качества гражданина 

России. Любовь  к 

родному   краю, 

способность любоваться 

природой, беречь её – часть 

любви к Отчизне. 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов 

«Россия – от края до 

края»: природа разных 

уголков страны. 

Работа с 

иллюстрациями: 

узнавание по 
фотографиям городов 

России. 

Достопримечательност 

и Москвы. Беседа: «В 

каких местах России 

тебе хотелось бы 

побывать?» 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

11.09   

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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  Интерактивная игра- 
соревнование: «Знаем 
ли мы свой край» (с 

использованием 
иллюстраций) 

    

3. 100-летие со 
дня рождения 
Зои 
Космодемьянс 
кой 

Героизм советских людей в 

годы Великой 

Отечественнойвойны. 

Участие молодежи в защите 

Родины от фашизма. Зоя 

Космодемьянская – первая 

женщина – Герой 

Советского Союза за 

подвиги во время ВОВ. 

Качества юной участницы 
диверсионной группы: 

бесстрашие, любовь к 

Родине, 

героизм. 

Рассматривание и 

описание портрета Зои 

– московской 

школьницы. 

Восприятие рассказа 

учителя и фотографий 

из семейного альбома 

Космодемьянских 

Обсуждение рассказа 

учителя и 
видеоматериалов о 

событиях в деревне 

Петрищево. 

Обсуждение значения 

пословиц: 

«Родина –мать, умей за 

нее постоять», «Для 

родины своей ни сил, ни 

жизни не жалей», «С 

родной земли - умри,не 

сходи», «Чужой земли 

не хотим, а своей не 

отдадим» (на выбор) 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

18.09   

4. 
Избирательна 
я система 
России (1час) 

Избирательная система в 

России: значение выборов в 

жизни общества; право 

гражданина избирать и быть 

избранным. Участие в 

выборах –проявление 

заботы гражданина о 

процветании общества. 

Важнейшие особенности 

избирательной системы в 

нашейстране: право 

гражданина навыбор; 
справедливость, 

всеобщность, личное 

участие гражданина 

Просмотр и 

обсуждение отрывка из 

видеофильма «О 

выборах детям». 

Дискуссия: «Какое 

значение имеют 

выборы для жизни 

общества». 

Чтение четверостиший 

о Родине. 

Виртуальная экскурсия 

на избирательный 
участок. Коллективное 

составление сценария 

выступления детей на 

избирательном участке 
в день выборов 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

25.09   

5. День 
учителя 
(советники по 
воспитанию) 

Учитель – важнейшая в 
обществе профессия. 

Назначение учителя – 

социальное служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

Учитель – советчик, 

помощник, участник 

познавательной 

деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. 

Обсуждение ценности 
важнейшей профессии. 

Участие в 

разыгрывании сценок 

«Я – учитель», «Я и 

мои ученики». 

Участие в групповой, 

парной работе: 

создание рисунков 

«Наш класс», «Мой 

учитель» . 

Работа с 

текстами 
(пословицами, 

стихотворениями), 

https://razgovor. 
edsoo.ru/?year=2 

023 

02.10   

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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  связанными с 

профессией учителя 

    

6. О 
взаимоотноше 
ниях в 
коллективе 

Общая цель деятельности 

одноклассников. 
Взаимопомощь, поддержка, 

выручка – черты настоящего 
коллектива. Детский 
телефон доверия 

Анализ рисунков 
«Рукавички»: умеем ли 

мы вместе работать? 

Умеем ли 
договариваться?». 

Чтение и обсуждение 
рассказа В. Осеевой 

«Тритоварища?». 

Диалог: происходят ли 

в нашем классе 

похожие истории? 

Дискуссия: «Когда мы 

обижаемся: как не 

реагировать на обиду? 

Интерактивное 

задание: 

рассматривание 

фотографий нашего 
класса: «Мы вместе!» 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

09.10   

7. По ту 
сторону 
экрана 

Российскому кинематографу 
– 115 лет. Может ли сегодня 

человек (общество) жить без 
кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы 

без звука. 1908 год – 
рождение детского кино в 

России. Первые игровые 

фильмы: «Дедушка Мороз», 

«Царевна-лягушка», «Песнь 

о вещем Олеге». 

Создание студии 

«Союздетфильм». 

Известные первые игровые 

фильмы: «По щучьему 

велению», «Морозко», 

«Королевство кривых 

зеркал», (режиссера 

Александра Роу). 

Слушание песни 

Буратино из фильма 

«Приключения 

Буратино» (композитор 
А. Рыбников). 

Просмотр 

видеоматериалов: 

кадры из немого кино. 

Беседа: Можно ли по 

мимике, жестам, 

поведению артистов 

понять сюжет картины? 

Интерактивное задание 

– викторина «Знаем ли 

мы эти известные 
детские фильмы?» 

(отгадывание по 

отдельным эпизодам и 

фото героев названия 

фильмов). Например, 

«По щучьему 
велению», 

«Королевство кривых 

зеркал», «Царевна- 

лягушка». 

Ролевая игра: «Мы 

снимаем кино» 

(разыгрывание эпизода 

из сказки «Царевна- 

лягушка», разговор 

царевича с лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой 
любимый кинофильм» 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

16.10   

8. День 
спецназа 

28 октября – День 

подразделений 

специального назначения. 

Страна гордится важной 

работой бойцов спецназа. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом: описание 

внешнего вида бойцов 

спецподразделения, 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

23.10   

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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 Легендарные 

подразделения: «Альфа», - 

борьба с террористами, 

освобождение заложников, 

поиск особо опасных 

преступников. 

«Вымпел» – охрана 

экологически важных 

объектов; борьба с 

террористами; ведение 

переговоров и проведение 

разведки. 
Качества бойцов спецназа, 

спортивные тренировки 

примеры деятельности 

подразделений 

спецназа: 

освобождение 

заложников, захват 

террористов. 

Просмотр 

видеоматериалов о 

физической подготовке 

бойцов спецназа. 

Интерактивное 

задание: 
восстановление 

пословиц о смелости 

(героизме), объяснение 

их значения. Например: 

«Тот герой, кто за 

Родину горой!», «Не 

тот герой кто награду 

ждет, а тот герой, что 

за народ встает!», 

«Один за всех, все – за 

одного», «Сам погибай, 
а товарища выручай» 

(по выбору) 

    

9. День 
народного 
единства 

Чему посвящен праздник 
«День народного единства»? 

Проявление любви к 

Родине: объединение людей 

в те времена, когда Родина 

нуждается в защите. 

Чувство гордости за 

подвиги граждан земли 

русской в 1612 году 
Минин и Пожарский – 

герои, создавшие народное 

ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками 

Рассматривание 

плаката, посвященного 

Дню народного 
единства. Обсуждение: 

«Почему на плакате 

изображены эта два 

человека? Какие 

события связаны с 

Мининым и 

Пожарским?». 

Беседа с 

иллюстративным 

материалом: кем были 

Минин и Пожарский? 
Интерактивное 

задание: рассмотрите 

портреты Минина и 

Пожарского, опишите 

их внешний вид, 

одежду, выражение 

лица. 
Рассказ учителя о 
событиях 1612 года. 

Беседа: Что такое 
ополчение? 

Ополчение 1612 года и 

1941 года (рассказ 

учителя с 

иллюстративным 

материалом 

https://razgovor. 
edsoo.ru/?year=2 
023 

30.10   

10. Россия – 
взгляд в 
будущее 

Экономика как 

управление хозяйством 

страны: производство, 

распределение, обмен, 

потребление. 

Просмотр и 

обсуждение видео: 

«Что такое экономика 

страны? Откуда 

произошло слово 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

07.11   

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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 Что сегодня делается для 
успешного развития 
экономики РФ? Можно ли 

управлять 

экономикой с помощью 

компьютера (что такое 

цифроваяэкономика – 

интернет-экономика, 

электронная экономика). 

«Умный дом»: «умное 

освещение», «команды 

электроприборам 

(кофеварка, чайник)», 

напоминания-сигналы 

жителям квартиры. 

«экономика»?». 

Интерактивное 

задание: Составление 

плаката-рисунка «Что 

такое экономическая 

деятельность: 

производство- 

распределение-обмен- 

потребление». 

Воображаемая 

ситуация: мы попали в 

«умный дом». Что 
происходит в «умном 

доме»? Какие команды 

мы можем дать 
голосовому помощнику 

    

11. День 
матери 

Мать, мама – главные в 

жизни человека слова. Мать 
– хозяйка в доме, 

хранительница семейного 

очага, воспитательница 

детей. Матери- героини. 

Как поздравить маму в ее 

праздник – День матери? 

Слушание песни «О 

маме» из кинофильма 
«Мама». 

Интерактивное 

задание: расскажем о 

маме: 

Мама заботится о 

ребенке: 

рассматривание 

репродукции картины 

С. Ерошкина «У 

колыбели»; Б. 

Кустодиева «Утро». 
Мама помогает ребенку 

познать мир: 

рассматривание 

репродукции картины 

А. Аверина «Море» 

Воображаемая 

ситуации: для девочек 

– «Ты – мама. У тебя 

есть дочка. Она 

капризничает. Как ты 

ее успокоишь?». Для 

мальчиков – «Как ты 
думаешь, что будет 

делать мама». 

Беседа на основе 

рассматривания видео 

и иллюстративного 

материала: Матери- 

героини» 

Дискуссия: «Нам 

нужно поздравить маму 

с Днем матери. Как мы 

это сделаем». 

Рассматривание 

рисунков (плакатов) 

детей - ровесников 
учащихся 1-2 класса 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 
023 

13.11   

12. Что такое 
Родина? 

Родина – это страна, где 

человек родился и живет, 

учится, работает, растит 

детей. Родина – это отчий 

Слушание песни «То 

березка, то рябинка». 

Обсуждение: как 

понимает автор песни, 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

20.11   
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 дом, родная природа, люди, 

населенныепункты – все, 

что относится к стране, 

государству. Человек всегда 

проявляет чувства ксвоей 

Родине, патриот честно 

трудится, заботится о ее 

процветании, уважает ее 

историю и культуру 

что такое «Родина»? 

Интерактивное 

задание: соотнесение 

иллюстрации с 

названием территории 

России (тундра, тайга, 

Поволжье, Урал, 

Кавказ, Камчатка). 

Виртуальная экскурсия 

по городам России: 

Москва, Санкт- 

Петербург, Волгоград. 
Достопримечательного 

родного края. 

Выставка 

рисунков детей 

«Наша Родина, как 

я ее вижу». 

Дети рассказывают о 
своих рисунках 

    

13. Мы 
вместе. 

Память времен: каждое 

поколение связано с 

предыдущими и 

последующими общей 

культурой, историей, средой 

обитания. Связь 

(преемственность) 

поколений – основа 

развития общества и 

каждого человека. Семейное 

древо. Память о своих 

родных, которые 
представляют 

предшествующие 

поколения. Сохранение 

традиций семьей, народом 

Создание традиций своего 

класса. 

Рассматривание 

рисунков детей 

«Семейное древо». 

Краткий рассказ о 

традициях в семье, 

которые остались от 

бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с 

проводом зимы и 

встречей весны у 

разных народов РФ: 

русский Веснянки, у 
татар и башкир 

праздник Каргатуй, у 

ханты и манси – День 

Вороны. работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Эвристическая беседа: 
«Какие традиции будут 

у нашего класса?». 

Выставка фотографий 

класса: «Мы вместе». 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

27.11   

14. Главный 
закон страны 

Конституция Российской 

Федерации – главный закон 

государства, который 

закрепляет права 

гражданина как отношение 
государства и его граждан. 

Права — это обязательство 

государства по созданию 

условий благополучной 

жизни каждого человека. 

Права ребенка в РФ 

Рассматривание 

обложки и страницы 

Конституции РФ. 

Рассказ учителя: что 

записано в главном 
законе страны. 

Работа с 

иллюстрациями: 

описание прав 

гражданина РФ на 

свободное 

передвижение, выбор 

места проживания, 

право на свободный 

труд, отдых, 

образование, 
медицинскую помощь. 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

04.12   

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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  Интерактивное 

задание: соотнесем 

иллюстрацию с правом 

ребенка РФ. Заполним 

таблицу: права ребенка 
РФ 

    

15. Герои 
нашего 
времени 

Герой – 

человек, 

совершающий поступки, 

необычные по своей 

смелости, отваге. Совершая 

подвиги, герой никогда не 

думает об опасности для 

себя, его действия 

направлены на спасение 

других. Героями в нашей 

стране являются не только 
взрослые, но и дети. 

Проявление уважения к 

героям, стремление 

воспитывать у себя волевые 

качества: смелость, 

решительность, стремление 

прийти на помощь. 

Памятники героям мирного 

времени 

Просмотр 

видеоматериала «Герои 

мирного времени» о 

врачах г. 

Благовещенска. Беседа: 

«Можно ли назвать 

поступок врачей 

подвигом? О чем 

думали врачи, узнав о 

пожаре? Как они вели 

себя? 
Интерактивное 

задание: 

проанализировав 

поступок подростка, 

составить его портрет. 

Например, героические 

поступки Вани 

Макарова, Максима 

Кобычева, Лиды 

Пономарёвой, Марины 

Плотниковой. 

Рассматривание 
фотографий орденов 

Героя России, Ордена 

мужества, медаль «За 

отвагу». 

Рассматривание и 

описание памятников 

героям мирного 

времени. Например, 

памятник пожарным и 

спасателям 

(Новосибирск); 
памятник героям, 

погибшим, спасая 

детей (Севастополь), 

памятник морякам- 

подводникам, 

погибшим в мирное 

время (Курск), 

памятник пожарным и 

спасателям МЧС 

(Тверь) – на выбор. 

Воображаемая 

ситуация: представим, 
что мы находимся 

около памятника 

героям мирного 

времени. Какие цветы 

мы возложим к 

памятнику, что 

напишем на ленточке? 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

11.12   

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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16. «Новый 
год – 
традиции 
праздника 
разных 
народов 
России» 

Новый год – любимый 

семейный праздник. 

История возникновения 

новогоднего праздника в 

России. Участие детей в 

подготовке и встрече 

Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. 

История создания 

новогодних игрушек. 

Традиции 

Новогоднего 
праздника разных народов 

России: якутов (праздник 

"Ысыах"); бурятов День 

Белого Месяца); осетинский 

Новый Год Ногбон; татар 

(«Навруз») – по выбору. 

Просмотр и 

обсуждение видео: 

«Москва Новогодняя!». 

Беседа: как украшен к 

Новому году наш город 

(поселок, село). Как 

украшен ваш дом к 

встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя 

любимая новогодняя 

игрушка». 

Виртуальная экскурсия 
в музей «фабрика 

елочных игрушек» 

(Москва) 

Интерактивное 

задание: составление 

коллективного рассказа 

«История 
Новогоднего праздника 

в России» (на основе 
иллюстративного 

материала) 

Чтение детьми (или 

рассказывание) 

коротких историй о 

традиции встречи 

Нового года народов 
России 

https://razgovor. 
edsoo.ru/?year=2 
023 

18.12   

17. От «А» до 
«Я». 450 лет 
«Азбуке» 
Ивана 
Федорова 

Иван Федоров - 

выдающийся первопечатник 

в России, не только 
составитель и издатель 

первых книг, но и педагог, 

создатель методики 

обучения грамоте. 

Особенности 

построения «Азбуки» 

Рассматривание 

страниц «Азбуки» И. 

Федорова. 
Сравнение 

иллюстраций, букв с 

современным 

«Букварем». Беседа: 

«Как вы думаете, был 

ли интересен детям 

того времени такой 

учебник? Мог ли 

создать такую книгу 

человек, который не 

понимал детей, не знал, 

как их учить грамоте? 
Воображаемая 

ситуация: представим, 

что мы находимся в 

Москве, у памятника И. 

Федорову. Захотелось 

ли вам положить к 

памятнику цветы? 
Какие? 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

25.12   

18. Налоговая 
грамотность 

Налог – денежные 

отношения между 

организацией и любым 

работающим человеком, 

необходимая обязательная 
плата государству с любых 

доходов. 
Для чего взимаются налоги? 

Работа с 

иллюстрациями, 

которые 

демонстрируют 

примеры 
использования налогов. 

Беседа: «На какие 

деньги строятся 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

09.01   

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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 Откуда государство берет 

деньги для содержания 

учреждений, армии, 

объектов культуры, 

строительства жилья, 

детских садов и школ, 

больниц, стадионов и др.? 

больницы, детские 

сады, школы; 

благоустраиваются 

города, ремонтируются 

дороги?» 

Дискуссия: «Может ли 

человек отказаться 

платить налоги? 

Почему говорят, что 

уплата налогов - 

обязанность 

гражданина?» 

    

19. 
Непокоренны 
е (блокада 
Ленинграда) 

Что такое блокада? 900 дней 
жизни под обстрелом, без 

продовольствия и 

электричества. Как жили и о 

чём мечтали дети 

блокадного города: 

ленинградский ломтик 

хлеба; печь буржуйка; 

блокадная школа, как 

праздновали Новый год... 

Дорога жизни. 
Посильная помощь детей 
взрослым: уход за 
ранеными, дежурство на 

крыше. 

Просмотр видеофильма 
«Салют в Ленинграде в 

честь прорыва 
блокады». Беседа: 

почему ленинградцы 

плачут во время 

салюта? 

Послушаем звук 

метронома. О чем он 

подавал сигналы? 

Интерактивное 

задание: 

рассматривание фото 

рисунков детей 

блокадного Ленинграда 
на тему «Ладога – 

дорога жизни». Беседа: 

о чем рассказывают 

рисунки детей? Можно 

ли сказать, что авторы 

рисунков вспоминают 

историю своей жизни? 

Работа с 

фотографиями: 

особенности учебного 

класса, чем он 
отличается от класса 

мирного времени? 

Воображаемая 

ситуация: представим, 

что мы подошли к 

памятнику, 

посвященному детям 

блокадного 

Ленинграда. Постоим 

около него тихо, 

поклонимся героям 

города, не сдавшихся 
врагу, положим цветы 

https://razgovor. 
edsoo.ru/?year=2 

023 

15.01   

20. Союзники 
России 

Кого называют союзником? 

Договор о коллективной 

безопасности – объединение 

государств, которые 

совместно борются с 

терроризмом. 
Экономическое 

сотрудничество государств 
с Россией: Китай, 

Интерактивное 

задание: «Сравним две 

фотографии (на одной 

люди со сложенными 

на груди руками, на 

другой – пожимающие 
друг другу руки)». 

Какую из них можно 

назвать «союзники»? 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

22.01   

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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 Белоруссия. 
Культурное сотрудничество 

государств с Россией: 

спортивные соревнования, 

художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Рассказ учителя: 

страны, которые 

объединились (стали 

союзниками) в борьбе с 

международным 

терроризмом. 

Интерактивное 

задание: на основе 

иллюстраций описать 

товары, которые 

получает Россия из 

стран (Китай, 
Белоруссия, Турция, 

Сирия) 

Просмотр и оценка 

видео: выступления 

Большого театра за 

рубежом 

    

21. 
Менделеев. 
190 лет со дня 
рождения 

Наука и ученые: научные 

открытия позволили 

изменить жизнь человека и 

развивать общество. 

Лаборатория ученого. Что в 

ней происходит? 
Д.И. Менделеев - 

выдающийся ученый-химик 

и физик (изучал свойства 

веществ), создатель 

воздушного шара. 

Менделеев – педагог, 

профессор химии в 

университете, автор 

учебников по химии. 

Любимые занятия ученого в 

свободное время: 

«чемоданных дел мастер», 
шахматист. 

Просмотр видео: 

открытия человека, 

которые позволили 

развивать общество 

(паровоз, радио, 

электричество, 
космическая ракета) 

Интерактивное 

задание: Нам нужно 

сравнить свойства 

каких-то веществ, 

например, воды и 

молока, чая и сока. Что 

нам нужно сделать? 

Зачем ученый проводит 

опыты, эксперименты? 

Рассказ учителя: Д.И. 

Менделеев проводит 
опыты с различными 

веществами, изучая их 

свойства и выделяя 

похожие свойства 

веществ. 

Работа с 

иллюстрациями и 

текстом: Менделеев – 

полет на воздушном 

шаре. Интерактивное 

задание: выбрать ответ 
на вопрос: «С какой 

целью создал 

Менделеев воздушный 

шар? Ответы: он хотел 

показать своим детям 

Землю из космоса; ему 

нравилось летать; он 

хотел изучать 

атмосферу. 

Рассматривание фото 

любимых занятий 

ученого: создание 
чемоданов, шахматы, 

рисование. 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

29.01   
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  Дискуссия: Почему 

Менделеева называли 

«чемоданных дел 

мастер»? Разве он не 

мог купить себе 

чемодан в магазине? 

Можно ли по 

свободным занятиям 

ученого сказать, что он 

был разносторонним, 

творческим и очень 

интересным 
человеком? 

    

22. День 
первооткрыва 
теля 

Первооткрыватели первыми 

открывает новые земли, 

страны, изучают и 

описывает их особенности. 

Российские мореплаватели: 

открывшие Антарктиду (Ф. 

Беллинсгаузена и М. 

Лазарев). Первые 

открыватели космоса: Ю. 

Гагарин, В. Терешкова, А. 

Леонов. 

Проявление интереса и 
уважения к 

личности 

первооткрывателя, его 

чертам характера: 

целеустремленности, 

смелости, упорству 

Просмотр видео 
«Антарктида – шестой 
континент 

Рассказ учителя: 

«Восток» и «Мирный» 

история открытия 

Антарктиды. 

Рассматривание 

портретов Ф. 

Беллинсгаузена и М. 
Лазарева, а также 

парусных кораблей. 

Работа с 

иллюстрациями: 

рассматривание и 

описание станций, 

работающих в 

Антарктиде: 

«Мирный», 

«Лазаревская», 

«Прогресс». Беседа: с 

какой целью создаются 

станции в Антарктиде? 

Интерактивное 
задание: что ты знаешь 

о первых космонавтах. 

Рассказы детей на 

основе иллюстраций и 

картин о космосе А. 

Леонова. 

Интерактивное 

задание: сделаем 

первые странички 

нашей классной книги 
«Первопроходцы». 

https://razgovor. 
edsoo.ru/?year=2 
023 

05.02   

23. День 
защитника 
Отечества 

Благодарность армии за 

мирную жизнь, за 

проявление патриотических 

чувств, защиту Родины, 

охрану ее рубежей. 
Преемственность 

поколений. 

Армия в годы войны и 

мирное время: всегда есть 

место подвигу. Памятник 

советскому воину в 

Берлине. Качество 

Просмотр видео: парад 

Победы 1945 г. Беседа: 

с кем сражалась 

советская армия? Что 

принесла победа в ВОВ 
нашей стране и миру? 

Какие чувства 

испытывают люди 

разных поколений, 

освободившись от 

фашизма? 
Интерактивное 
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 российского воина: 
смелость, героизм, 
самопожертвование 

задание: краткие 
суждения детей по 
иллюстрациям: 

«Вспомним героев 

Советского Союза». 

(Например, дважды 

Герои Советского 

Союза: летчики – В. 

Алексеенко, Н. 

Степанян, А. Ефимов; 

танкисты – С. 

Хохряков, В. Архипов, 

С. Шутов; моряки – В. 

Леонов (по выбору). 
Рассказ учителя об 

истории памятника 

советскому солдату в 

Берлине (о Н. 

Масалове). 

    

24. Как найти 
свое место в 
обществе? 

Твое место в семейном 
коллективе. Твое 

равноправное участие в 

трудовой, досуговой жизни 

семьи. Проявление 

активности, инициативности 

в делах семейных. 

Классный коллектив – это 

твое детское общество. Твои 

интересы, обязанности, 

друзья в этом обществе. 

Просмотр видео: 
коллективный труд 

семьи. Беседа: нравится 

ли детям работать 

вместе с родителями? 

Дискуссия: обсудим, в 

каком случае Ира 

поступает как 

равноправный член 

семейного коллектива: 

а) Она всегда 

откликается на просьбу 

бабушки помочь ей; б) 
Оля всегда предлагает 

бабушке свою помощь. 

Интерактивное 

задание: оцени 

ситуации. Ответь на 

вопрос: «Кто из этих 

детей нашел свое место 

в коллективе». 

1) Петя хорошо рисует. 

Но на предложение 

оформить классную 
газету ответил: «Я не 

могу, некогда мне. 

Пусть Мила рисует». 

2) Первоклассники 

готовят концерт к Дню 

учителя. Для 

выступления нужны 

одинаковые платочки- 

галстучки. Где их 

взять? Оля предлагает: 

«Меня мама научила 

вязать. Я свяжу 
платочки-галстучки, 

будет красиво». 

Интерактивное 

задание: 

проанализируй 

пословицы и 
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  поговорки. Какие 

качества 

характеризуют 

коллектив: соотнеси 

слово-качество с 

соответствующей 

пословицей. 

«Берись дружно – не 

будет грузно» 

(согласованность); «В 

коллективе чужой 

работы не бывает» 
(взаимопомощь); «В 

согласном стаде волк 

не страшен» (согласие, 

единство); «Без 

командира нет 

коллектива» (умение 
подчиняться) 

    

25. 
Всемирный 
фестиваль 
молодежи 

Фестиваль молодежи и 
студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и 

справедливость!». 

Фестиваль – это 

возможность молодых 

людей общаться: поделиться 

своими планами на 

будущее, рассказать о своей 

стране, о работе или учебе. 

На Фестивале проводятся 

различные мероприятия, 
собрания, диспуты, 

дружеские соревнования, 

концерты. Россия 

принимает гостей со всего 

мира дружелюбно и 

гостеприимно 

Просмотр видео: 
открытие 

Международного 

фестиваля молодежи и 

студентов в 2017 г. 
Беседа: для чего 

проводятся Фестивали 
молодежи. 

Воображаемая 

ситуация: Представьте, 

что каждый из вас – 

участник Фестиваля. 

Вы изучили программу 

и хотите выбрать 

мероприятие, на 

которое вам хочется 

пойти. Поделитесь 

своими планами с 

одноклассниками. 

Программа Фестиваля: 
1) Образовательная 

программа – «Россия в 
советское время», 

«День Африки», «День 

Азии и Океании», 

«День Европы», 

«Неграмотность в мире 

и борьба с ней». 2) 

Культурная программа 

– «Джазовый 
фестиваль», «Музыка 
будущего», 

«Танцевальная 

академия» 

Виртуальная экскурсия 

в образовательный 

центр «Сириус» 

(работа с 

иллюстративным 

материалом): что 

увидят здесь гости 

Фестиваля 
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26. Первым 
делом 
самолеты…. О 
гражданской 
авиации 

Гражданской авиации 

России 100 лет. Значение 

авиации для жизни 

общества и каждого 

человека. 

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, 

легендах. Первый самолет 

гражданской авиации в 

России. Типы современных 

самолетов. 

Просмотр видео: взлет 

самолета. 

Беседа: какое чувство у 

вас возникает, когда вы 

смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? 

летали ли вы на 

самолете? Ваши 

ощущения (страшно, 

удивительно, радостно, 

удивительно). 

Работа с 
иллюстрациями: на чем 

летают герои русских 

сказок (народных и 

авторских). Например, 

ступа бабы-Яги, ковер- 

самолет, Конек- 

Горбунок. 

Рассматривание 

картины А. Дейнеко 

«Никитка – первый 

русский летун». Чтение 
учителем отрывка из 

легенды: «Смерд 

Никитка, боярского 

сына Лупатова холоп», 

якобы смастерил себе 

из дерева и кожи 

крылья и даже с 

успехом летал на них». 

Интерактивное 

задание: сравните два 

числа. В начале XIX 

века дорога из Москвы 
в Санкт-Петербург на 

лошадях занимала 4-5 

дней. Сегодня от 

Москвы до северной 

столицы – 1,5 часа 

полета. 

Рассказ учителя: 

первый самолет 

гражданской авиации в 

России – АНТ-9. 

Просмотр видео: новые 
самолеты сегодня. 

https://razgovor. 
edsoo.ru/?year=2 
023 

04.03   

27. Крым – 
дорога домой 

Вспомним, что такое Крым? 

Уникальные природные 

места Крыма. Города 

Крыма, его столица. 

Как живет сегодня Крым. 

Видео: «Путешествие 

по Крыму». Работа с 

иллюстрациями: 

уникальные места 

природы Крыма, 

столица – 

Симферополь. Детский 
парк. Парк Салгирка, 

танк-памятник 

освободителям города 

от фашистов, 

Крымский театр кукол. 

Воображаемая 

ситуация: Представьте, 
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  что вы – жители 

Крыма. Что бы вы 

посоветовали 

посмотреть в Крыму ее 

гостям? 

Работа с 

иллюстрациями: чем 

занимаются младшие 

школьники после 

уроков? Фотографии, 

отражающие, к 

примеру, игру в шашки 
и шахматы, танцы, 

занятие лепкой или 

рисованием, 

театральной 

деятельностью. 

    

28. Россия – 
здоровая 
держава 

Человек должен быть 

здоров, жизнерадостен, 

закален. Это помогает ему 

многое успевать, успешно 

заниматься трудом, учебой, 

домашними делами. 

Здоровые люди активно 
участвуют в жизни 

общества. 

Что такое здоровый образ 

жизни, как человек должен 

его организовывать. 

Россия – спортивная страна 

Просмотр видео: гимн 
«Дети – в спорт». 

Беседа: «Как вы 

понимаете слова гимна: 

«Дети – будущее 

страны!» 

Эвристическая беседа? 

«Почему человек 

должен быть здоров, 

жизнерадостен и 

активен?» 

Интерактивное 
задание: сравните 

рисунки двух детей, 

оцените, как они одеты, 

чем они занимаются? 

Кто из них, по вашему 

мнению, чаще болеет? 

Работа с текстами 

стихотворений о 

здоровье и занятиями 

физкультурой. 

Например, «Зарядка» 
(А. Барто), «Купить 

можно много» (А. 

Гришин), «Солнце 

воздух и вода» (А. 

Усачев). 

Работа с 

иллюстрациями: 

назовем и запишем 

слова, которые 

расскажут нам, что 

человек должен делать, 

чтобы сохранить и 

укрепить здоровье. 

Интерактивное 
задание: рассмотреть 

фото разных видов 

спорта, назвать каждый 

вид. Рассказать, каким 

спортом ты 

занимаешься или 

хочешь заниматься? 

https://razgovor. 
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29. Цирк! 
Цирк! Цирк! 

Почему и дети, и взрослые 

любят цирк? 

Цирковые профессии. 

Вспомним великие семьи 

цирковых артистов: семья 

Запашных; семья 

Кантемировых. Знаменитый 

«Уголок Дурова» и его 

основатель. 

Великий клоун Ю. Никулин. 

Первая женщина- 

укротительница тигров Ю. 
Бугримова 

Просмотр видео – 
цирковое 
представление и 

«Песенки о цирке». 

Беседа: «Любите ли вы 

цирк?» 

Интерактивное 

задание: Назови 

цирковую профессию 

(соедини фото с 

названием цирковых 

профессий). 

(Например, воздушный 

гимнаст, клоун, 
укротитель, наездник, 

жонглёр, акробат) – по 

выбору. 

Работа с 

иллюстрациями: 

знакомство с великими 

цирковыми семьями и 

цирковыми артистами. 

Описание их цирковой 

деятельности. 

Создадим плакат- 
аппликацию «Цирк! 
Цирк! Цирк!» 

https://razgovor. 
edsoo.ru/?year=2 
023 

01.04   

30. «Вижу 
Землю» 

Книга Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю». Первые 

впечатления космонавта о 
наблюдениях голубой 

планеты «Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю»: 

детство, участие в семейном 

труде, тяготы войны, первая 

профессия, желание и 

стремление стать летчиком. 

Первый полет. 

Как современный школьник 

может изучать планету 
Земля? 

Видео: пуск корабля- 

спутника «Восток-1». 

Обсудим: какое слово, 
сказанное Юрием 

Алексеевичем во время 

взлета, сейчас знает 

весь мир? 

Читаем, рассматриваем 

фотографии, 

обсуждаем страницы 

книги Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю» 

(детство, первая 

профессия, желание 
стать летчиком). 

Оцениваем качества 

характера Юрия, 

которые помогли ему 

стать настоящим 

летчиком, а потом и 

космонавтом 

(ответственность, 

настойчивость, 

трудолюбие, 

мечтательность). 

Виртуальная экскурсия 
в планетарий 

https://razgovor. 

edsoo.ru/?year=2 

023 

08.04   

31. 215 лет со 
дня рождения 
Гоголя 

Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения сатирически 

освещают жизнь общества 

XIX века. Удивительные 

факты писателя: сочинение 

Просмотр видео – 

памятники Н.В. Гоголю 

в Москве. Бесед: 

«Сравните 

изображение Гоголя на 

памятниках. Почему 
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 стихов в 5 лет; загадочность 

поведения, стеснительность; 

суеверность. Увлечения 

Гоголя: любовь к 

рукоделию; умение и 

интерес к приготовлению 

украинских блюд. 

Знакомство и дружба Гоголя 

и Пушкина 

один называют 
«грустным», а второй 

«веселым»? 

Интерактивное 

задание: работа с 

иллюстрациями и 

текстом повести Гоголя 

«Ночь перед 

Рождеством»: 
определите, к какому 

тексту относится 

иллюстрация. 

Рассматривание 

репродукции картины 
М. Клодта «Пушкин у 

Гоголя». 

Беседа: «Чем 

занимаются герои 

картины?» 

Работа с 

иллюстрациями: 

оцените сюжеты 

иллюстраций, 

определите по ним 

увлечения писателя 

    

32. 
Экологичное 
потребление 

Экологичное потребление – 

как использовать природу, 

чтобы приносить ей как 
можно меньше вреда. Что 

значит – жизнь без отходов: 

отказ от ненужного, 

продление жизни вещей, 

повторное использование, 

экономия природного 

материала (воды, света) 

Просмотр и 

обсуждение видео 

(фото) - «Как мусор 
становится седьмым 

континентом Земли». 

Беседа: вредит ли 

природе «седьмой 

континент» (мусорное 

пятно в Тихом океане). 

Воображаемая 

ситуация. 

1) Представим, что 
мальчик 
порвал брюки. 

Предложите способы 

возможного 

использования этой 
вещи. 

2) Бабушка наварила 

огромную кастрюлю 

каши. Никто уже не 

хочет ее есть. 

Предложите способы, 

чтобы кашу не 
выбрасывать. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом: берегут ли 

природу жители этой 

квартиры? 

Обсудим: какие 

таблички-напоминания 

можно сделать в доме, 

чтобы экономно 

относиться к воде и 
электричеству. 

https://razgovor. 
edsoo.ru/?year=2 
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33. Труд крут! Труд – основа жизни 

человека и развития 

общества. Любой труд 

имеет цель, результат. 

Качества труженика, 

которыеопределяют 

успешность его трудовой 

деятельности: наличие 

знаний- умений, терпение, 

старательность, 

ответственность, 

аккуратность и др. 

Просмотр видео «Ежик 
– неумейка». Какое 
качество ежика 

помогло ему выбраться 
из кастрюли? 

Просмотр видео «Труд 

гончара». Беседа: 

«Легко ли сделать 

вазу?»: быстро ли 

лепится предмет из 

глины; почему гончар 

должен быть 

внимательным? 

Аккуратным? 

Получится ли красивый 

предмет, если спешить, 

не обращать внимание 

на неровности, 

нарушение пропорций? 

Дискуссия: Вспомним 

Незнайку – героя книги 

Н. Носова. Незнайка 
был таким 

любознательным! Он 

пытался играть на 

трубе, рисовать, писать 

стихи, даже управлять 

машиной. Почем же у 

него ничего не 

получалось? 

Интерактивное 

задание: соединим 

иллюстрацию 
трудового действия с 

важным условием его 

успешного 

выполнения. Например, 

приготовить пирог 

(знать рецепт его 

приготовления); убрать 

квартиру (уметь 

включать пылесос); 

помочь при порезе 

пальца (уметь 

обрабатывать рану) 
Обсудим вместе: 

определим значение 

пословиц и поговорок о 

труде: 

«Нужно наклониться, 

чтобы из ручья 

напиться»; «Была бы 

охота, заладится всякая 

работа», «Поспешишь – 

людей насмешишь». 

Обратим внимание на 
слова, которые очень 

важны для работы 

(знания, умения, 

усердие, старание, 
терпение, желание). 

https://razgovor. 
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34. Урок 
памяти 

Что такое память человека? 
Память начинается с семьи, 
детства, школы 

Что такое память 

поколений? Страницы 

прошлого, которые нельзя 

забывать. 

Преемственность в трудовой 

деятельности: декоративно- 

прикладное искусство 

народов России. Трудовые 

династии. 

Качества россиянина, 
которые переходят из 
поколения в поколение. 

Встреча с 
выпускниками школы: 
что они помнят о своей 

школьной жизни? 

Эвристическая беседа: 

что может рассказать 

семейный альбом? 

Рассказы детей о своем 

семейном древе. 

Просмотр видео: 

вспомним героические 

страницы истории 

России. Назовем 

историческое событие 

и его влияние на жизнь 

общества и каждого его 

члена 
Беседа: какое чувство 

объединяло граждан 

России, когда Родине 

грозила опасность? 

Ролевая игра на основе 

воображаемой 

ситуации: «мастера 

игрушки» описывают 

игрушку: как 

называется, для чего 

предназначена, из чего 

сделана, где 

производится 

(например, 
Хохломская, 

Городецкая, 

Дымковская, 

Филимоновская, 

матрешка из Сергиева 

Посада – по выбору) 

Обсуждение значения 

поговорки: «Умелец да 

рукоделец себе и 

другим радость 

приносит» 
Работа с 

иллюстрациями 

Трудовые династии 

необычных профессий. 

Например, Дуровы, 

Запашные. 

https://razgovor. 
edsoo.ru/?year=2 
023 

06.05   

35. Будь готов! 
Ко дню 
общественных 
организаций 

19 мая – День детских 
общественных организаций. 

Что такое 

общественная 

организация? Чем 

занимаются общественная 

организация (общественное 

движение) 

«Школа 

безопасности», 

«Зеленая планета»? 

Как мы видим наше участие 

в общественном движении 

Просмотр видео: 

поздравление всех 

школьников с Днем 

детских общественных 

организаций. 

Работа с 
иллюстративным 

материалом: чем 

занимаются 

общественные 

организации «Школа 

безопасности», 
«Зеленая планета». 

https://razgovor. 
edsoo.ru/?year=2 

023 

13.05   

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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 детей и молодежи? Интерактивное задание 

на основе 

воображаемой 

ситуации: если бы мы 

были членом одной из 

этих организаций, чем 

мы мне хотелось 

заниматься? 

Коллективный диалог: 

составим поздравление 

с Днем общественных 

организаций 

    

36. Русский 
язык великий 
и могучий. К 
225-летию со 
дня рождения 
А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин – великий 
русский поэт. Детство Саши 

Пушкина – влияние 

бабушки и няни. 

Темы сказок поэта, схожие с 

народными сказками. 

Народность языка в поэзии 

А.С. Пушкина, 

использование разговорной 

речи 

Просмотр видео – А.С. 
Пушкин «Няне». 
Беседа: «Какие строки 

стихотворения говорят 
об отношении поэта к 
своей няне? 

Рассматривание 

репродукции картины 

А. Непомнящего 

«Детство Пушкина». 

Разыгрывание сценки: 

Саша: - Еще, нянюшка, 

еще! 

Няня: - Поздно, 

голубчик Александр 

Сергеевич, спать 

пора… Ну да ладно, 

слушай еще. У моря- 

лукоморья стоит дуб, а 

на том дубу золотые 

цепи… 

Интерактивное 

задание: соотнести 
иллюстрацию к сказке 

А.С. Пушкина со 

строчками из текста 

сказки. 

Чтение по ролям 

отрывков из сказок 

А.С. Пушкина: диалог 
в сказке 

https://razgovor. 
edsoo.ru/?year=2 

023 

20.05   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» для 1-4 классов 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к курсу «Функциональная грамотность». 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально- развивающих занятий для детей в 

возрасте от 6 до 10 лет. Курс включает 138 занятий: 1 занятие в неделю, в первом классе - 33 занятия, во 2 – 4 
классах - по 35 занятий за учебный год. Условное название курса «РПС» (развитие познавательных 

способностей). 

https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
https://razgovor.edsoo.ru/?year=2023
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Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе диагностических фактов у 

учащихся слабо развиты память, устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, 

быстрота реакции. 

Содержание учебного курса 

 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности 

задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять 

загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные 

определения понятиям. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений всоответствии с их 

признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать предметы, 

выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять 

главное и существенное на основе развивающихзаданий и упражнений, путем решения логических 

задач и проведения дидактических игр. 

Формы организации и виды деятельности: 

 БЕСЕДА

 ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА

 РОЛЕВАЯ ИГРА

 ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

 КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 АНКЕТИРОВАНИЕ

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРРЕКТИРОВКА ДЕЙСТВИЙ.

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса является формирование 

следующих умений: 
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Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей  
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 ОПРЕДЕЛЯТЬ И ФОРМУЛИРОВАТЬ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

УЧИТЕЛЯ.

 ПРОГОВАРИВАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ.

 УЧИТЬСЯ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЁ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ (ВЕРСИЮ) НА ОСНОВЕ 

РАБОТЫ С ИЛЛЮСТРАЦИЕЙРАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ.

 УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ УЧИТЕЛЕМ ПЛАНУ.

 УЧИТЬСЯ ОТЛИЧАТЬ ВЕРНО ВЫПОЛНЕННОЕ ЗАДАНИЕ ОТ НЕВЕРНОГО.

 УЧИТЬСЯ СОВМЕСТНО С УЧИТЕЛЕМ И ДРУГИМИ УЧЕНИКАМИ ДАВАТЬ 

ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ОЦЕНКУДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕЙ.

Познавательные УУД: 
 ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СВОЕЙ СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ: ОТЛИЧАТЬ НОВОЕ ОТ УЖЕ 

ИЗВЕСТНОГО С ПОМОЩЬЮУЧИТЕЛЯ.

 ДЕЛАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ: 

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В УЧЕБНИКЕ(НА РАЗВОРОТЕ, В ОГЛАВЛЕНИИ, В СЛОВАРЕ).

 ДОБЫВАТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ: НАХОДИТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ИСПОЛЬЗУЯ 

УЧЕБНИК, СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ И ИНФОРМАЦИЮ, ПОЛУЧЕННУЮ ОТ УЧИТЕЛЯ.

 ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ: ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ВСЕГО КЛАССА. ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ПОЛУЧЕННУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ: СРАВНИВАТЬ И ГРУППИРОВАТЬ ТАКИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, 

КАК ЧИСЛА, ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ, РАВЕНСТВА, НЕРАВЕНСТВА, ПЛОСКИЕ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ.

 ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ОДНОЙ ФОРМЫ В ДРУГУЮ: 

СОСТАВЛЯТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ И ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ ПРОСТЕЙШИХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ (ПРЕДМЕТНЫХ, РИСУНКОВ, СХЕМАТИЧЕСКИХ РИСУНКОВ, 

СХЕМ);

 НАХОДИТЬ И ФОРМУЛИРОВАТЬ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОСТЕЙШИХ МОДЕЛЕЙ (ПРЕДМЕТНЫХ РИСУНКОВ, СХЕМАТИЧЕСКИХ РИСУНКОВ, 

СХЕМ).

Коммуникативные УУД: 
 ДОНЕСТИ СВОЮ ПОЗИЦИЮ ДО ДРУГИХ: ОФОРМЛЯТЬ СВОЮ МЫСЛЬ В 

УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ(НА УРОВНЕ

 ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ НЕБОЛЬШОГО ТЕКСТА).

 СЛУШАТЬ И ПОНИМАТЬ РЕЧЬ ДРУГИХ.

 ЧИТАТЬ И ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ ТЕКСТ.

 СОВМЕСТНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ О ПРАВИЛАХ ОБЩЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ В 

ШКОЛЕ И СЛЕДОВАТЬ ИМ.

 УЧИТЬСЯ ВЫПОЛНЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ РОЛИ В ГРУППЕ (ЛИДЕРА, ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
КРИТИКА).

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса являются формирование 

следующих умений. 

 ОПИСЫВАТЬ ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТОВ И УЗНАВАТЬ ПРЕДМЕТЫ ПО ИХ
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ПРИЗНАКАМ; 

 ВЫДЕЛЯТЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДМЕТОВ;

 СРАВНИВАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ ПРЕДМЕТЫ, ЯВЛЕНИЯ;
 ОБОБЩАТЬ, ДЕЛАТЬ НЕСЛОЖНЫЕ ВЫВОДЫ;

 КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ЯВЛЕНИЯ, ПРЕДМЕТЫ;

 ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ;

 СУДИТЬ О ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ЯВЛЕНИЯХ;

 ДАВАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ПОНЯТИЯМ;

 ОПРЕДЕЛЯТЬ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДМЕТАМИ ТИПА «РОД» - «ВИД»;

 ВЫЯВЛЯТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ;

 ВЫЯВЛЯТЬ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРОВОДИТЬ АНАЛОГИИ.
 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятель- ности 

оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученикасо 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,  

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 

вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в 

опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы подведения итогов 

(контроля): 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по 

методикам Холодовой О.А., Криволаповой Н.А. 

Текущий: 

 ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ, ТО ЕСТЬ ПРОИГРЫВАНИЕ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ УЧЕБНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ДО НАЧАЛА ЕГОРЕАЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ; 

 ПООПЕРАЦИОННЫЙ, ТО ЕСТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬЮ, ПОЛНОТОЙ И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ДЕЙСТВИЯ; 

 РЕФЛЕКСИВНЫЙ, КОНТРОЛЬ, ОБРАЩЕННЫЙ НА ОРИЕНТИРОВОЧНУЮ 

ОСНОВУ, «ПЛАН» ДЕЙСТВИЯ И ОПИРАЮЩИЙСЯ НА ПОНИМАНИЕ ПРИНЦИПОВ ЕГО 

ПОСТРОЕНИЯ; 
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 КОНТРОЛЬ ПО РЕЗУЛЬТАТУ, КОТОРЫЙ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИЛИ ВЫПОЛНЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ С ОБРАЗЦОМ. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В 

ФОРМАХ: 

 ТЕСТИРОВАНИЕ; 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ; 

 ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ; 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ. 

 САМООЦЕНКА И САМОКОНТРОЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕНИКОМ ГРАНИЦ 

СВОЕГО «ЗНАНИЯ - НЕЗНАНИЯ», СВОИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, А ТАКЖЕ 

ОСОЗНАНИЕ ТЕХ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ В ХОДЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЫЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА РЕБЁНКОМ И НЕ ДОПУСКАЕТ СРАВНЕНИЯ ЕГО С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

 СТЕПЕНЬ ПОМОЩИ, КОТОРУЮ ОКАЗЫВАЕТ УЧИТЕЛЬ УЧАЩИМСЯ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ: ЧЕМ ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЯ МЕНЬШЕ, ТЕМ ВЫШЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИКОВ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВЫШЕ РАЗВИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ 

ЗАНЯТИЙ; 

 ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ: ЖИВОСТЬ, АКТИВНОСТЬ, 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗАНЯТИЙ; 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ И ЗАДАНИЙ ИЗ КОНКУРСА 

ЭРУДИТОВ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ВЫЯВЛЯЕТСЯ, СПРАВЛЯЮТСЯ ЛИ УЧЕНИКИ С 

ЭТИМИ ЗАДАНИЯМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО; 

 КОСВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДАННЫХ ЗАНЯТИЙ МОЖЕТ 

БЫТЬ ПОВЫШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ ПО РАЗНЫМ ШКОЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ, А ТАКЖЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЗА РАБОТОЙ УЧАЩИХСЯ НА ДРУГИХ УРОКАХ (ПОВЫШЕНИЕ 

АКТИВНОСТИ, РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ВНИМАТЕЛЬНОСТИ, УЛУЧШЕНИЕ 

МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование занятий «Функциональная грамотность» 

1 класс 

№ 

занятия 

 
Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 
Графический диктант (вводный урок) 

2 Развитие концентрации внимания. Графический диктант. 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 
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5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант. 

7 Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант. 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант. 

14 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по 
образцу. 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант. 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графические диктанты 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

20 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант. 

21 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по 
образцу. 

22 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

25 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

27 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 
Графический диктант. 

28 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

29 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

30 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 

31 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты. 

32 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Совершенствование мыслительных 
операций. Графический диктант 

33 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышленияна 
конец учебного года. 

Тематическое планирование занятий 

«Функциональная грамотность» 2 класс 
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№ 

занятия 

Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

6 Развитие логического мышления.   Обучение поиску   закономерностей. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 
Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

13 Развитие логического мышления.   Обучение поиску   закономерностей. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 
Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску   закономерностей. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 
Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей и способности рассуждать 

23 Развитие концентрации внимания.   Совершенствование мыслительных   операций. 
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
способности рассуждать 



236 
 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
аналитических способностей 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие способности рассуждать 

27 Развитие логического мышления.   Обучение поиску   закономерностей. Развитие 
аналитических способностей 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 
Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
способности рассуждать 

30 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие аналитических способностей. Выявление уровня развития внимания, 
восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
способности рассуждать 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.Развитие 
аналитических способностей 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций 
Развитие способности рассуждать. Совершенствование воображения. 

 Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

34-35 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 
Развитие аналитических способностей. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

Тематическое планирование занятий «Функциональная грамотность» 

3 класс 

№ 

занятия 

Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой памяти . Совершенствование мыслительных операций. . 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей..Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 
Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
умения решать нестандартные задачи 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
умения решать нестандартные задачи 
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12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 
Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
умения решать нестандартные задачи 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
умения решать нестандартные задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 
Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
умения решать нестандартные задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
умения решать нестандартные задачи 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 
Ребусы..Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, 
восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи. 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи. Совершенствование воображения. 
Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

34-35 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей 
Развитие умения решать нестандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года 
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Тематическое планирование занятий «Функциональная грамотность» 4 класс 

№ 

занятия 

Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой памяти . Совершенствование мыслительных операций. . 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 
Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
умения решать нестандартные задачи 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
умения решать нестандартные задачи 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 
Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
умения решать нестандартные задачи 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
умения решать нестандартные задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 
Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
умения решать нестандартные задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных  операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 



239 
 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 
умения решать нестандартные задачи 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 
Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование мыслительных операций. 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, 
восприятия, воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций 
Развитие умения решать нестандартные задачи. Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

34-35 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 
решать нестандартные задачи. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

1-4 классы 

 
Рабочая программа курса « Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования на основе требований к 

результатам освоения дополнительной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 70, с учётом Примерной программы внеурочной деятельности начального общего образования и 

авторской программы «Финансовая грамотность» под редакцией Ю. Корлюговой, Е. Гоппе, Москва 

2018 год. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие 

личности младших школьников, их мотивации к познанию, приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают: 

- РАЗВИТИЕ ОСНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗА МЫШЛЕНИЯ; 

- ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО И ГРАМОТНОГО ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ; 

- РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В ОБЛАСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ; 

- ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ДЛЯ 
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РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ВОПРОСОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ СЕМЬИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯУЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

У выпускника будут сформированы: 

- ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ КАК ЧЛЕНА СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА; 

- УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС К УЧЕБНОМУ МАТЕРИАЛУ КУРСА И 
СПОСОБАМРЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ; 

- САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОИ 
ПОСТУПКИ ВОБЛАСТИ ФИНАНСОВ; 

- ОРИЕНТИРОВАНИЕ В НРАВСТВЕННОМ СОДЕРЖАНИИ КАК СОБСТВЕННЫХ 
ПОСТУПКОВ, ТАК ИПОСТУПКОВ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ; 

- ПОНИМАНИЕ БЕЗГРАНИЧНОСТИ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ И 
ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ(ДЕНЕГ); 

- ПОНИМАНИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ РАСХОДАМИ НА 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ И РАСХОДАМИ НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НУЖДЫ; 

- НАВЫКИ СОТРУДНИЧЕСТВА СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ В 
ИГРОВЫХ И РЕАЛЬНЫХЭКОНОМИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- ПОНИМАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ОСВОЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ, 
ВЫРАЖЕННОГО В ПРЕОБЛАДАНИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ И 

ПРЕДПОЧТЕНИИ СОЦИАЛЬНОГОСПОСОБА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ; 

- ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЯ 
УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ФИНАНСОВО ГРАМОТНОГО 

ШКОЛЬНИКА; 

-ЭМПАТИИ КАК ОСОЗНАННОГО ПОНИМАНИЯ ЧУВСТВ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ И 

СОПЕРЕЖИВАНИЯ ИМ, ВЫРАЖАЮЩЕЙСЯ В ПОСТУПКАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПОМОЩЬ ДРУГИМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ БЛАГОПОЛУЧИЯ. 

Метапредметные        результаты       изучения      курса     «Финансовая       грамотность» 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОИСКА, СБОРА, ОБРАБОТКИ, 

АНАЛИЗА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ; 
- ПРОИЗВОДИТЬ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ СРАВНЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ И 

НЕДОСТАТКОВ РАЗНЫХ ВИДОВ ДЕНЕГ, СОПОСТАВЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ, ОБОБЩЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИИ, УСТАНОВЛЕНИЯ АНАЛОГИЙ И ПРИЧИННО- 

СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ФИНАНСОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО 

БЛАГОСОСТОЯНИЕМ, ПОСТРОЕНИЯ РАССУЖДЕНИЙ НА ФИНАНСОВЫЕ ТЕМЫ, 

ОТНЕСЕНИЯ ЯВЛЕНИЙ ИЛИ ОБЪЕКТОВ К ИЗВЕСТНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПОНЯТИЯМ; 
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

МОДЕЛИ, СХЕМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ; 

- ВЛАДЕТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ СПОСОБАМИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ТВОРЧЕСКОГО 
И ПОИСКОВОГО ХАРАКТЕРА; 

- ОЦЕНИВАТЬ СВОЮ УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСВОЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 
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ГРАМОТНОСТИ. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- ПРЕДСТАВЛЯТЬ ФИНАНСОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ ИКТ; 
- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ. 
Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

- ОПРЕДЕЛЯТЬ ЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ; 

- СТАВИТЬФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ; 

- СОСТАВЛЯТЬ ПРОСТЫЕ ПЛАНЫ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

ФИНАНСОВОЙ ЗАДАЧЕЙИ УСЛОВИЯМИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ; 

- ПРОЯВЛЯТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ И ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ В 

ПРИМЕНЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ЗНАНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ВОПРОСОВ В 

ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ СЕМЬИ; 

- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОШАГОВЫЙ       КОНТРОЛЬ      СВОИХ 
- ОЦЕНИВАТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ И СПОСОБОВ РЕШЕНИЯЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ; 

- КОРРЕКТИРОВАТЬ УЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ИУЧЁТА ВЫЯВЛЕННЫХ ОШИБОК; 

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИФРОВУЮ ФОРМУ ЗАПИСИ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ 
РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙЗАДАЧИ; 

- КОРРЕКТИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ С УЧЁТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ И 
ОЦЕНОЧНЫХ СУЖДЕНИЙОДНОКЛАССНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ ПРАКТИЧЕСКУЮ ФИНАНСОВУЮ ЗАДАЧУ В 
ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ; 

- ПРОЯВЛЯТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ИНИЦИАТИВУ В 
УЧЕБНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРИВЫПОЛНЕНИИ УЧЕБНОГО 

МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ПРОЕКТА; 

- САМОСТОЯТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ ВЫДЕЛЕННЫЕ УЧИТЕЛЕМ ОРИЕНТИРЫ 
ДЕЙСТВИЯ В НОВОМУЧЕБНОМ МАТЕРИАЛЕ; 

- САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ДЕЙСТВИЯ ИКОРРЕКТИРОВАТЬ ЕГО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

- ОСОЗНАННО И СВОБОДНО СТРОИТЬ СООБЩЕНИЯ НА ФИНАНСОВЫЕ ТЕМЫ В 
УСТНОЙ ИПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ; 

- СЛУШАТЬ СОБЕСЕДНИКА, ВЕСТИ ДИАЛОГ ПО ТЕМЕ И ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА 
ПОЗИЦИЮПАРТНЁРА В ОБЩЕНИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ; 

- ПРИЗНАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ 
И ПРАВО НА СВОЁМНЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО; 

- ИЗЛАГАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ, АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ И 
ДАВАТЬ ОЦЕНКУФИНАНСОВЫХ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ; 

- ДОГОВАРИВАТЬСЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИЙ И РОЛЕЙ В СОВМЕСТНОЙ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА И МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЯ, В 
УЧЕБНОЙ ИГРЕ; 

- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМОКОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЬ, АДЕКВАТНО ОЦЕНИВАТЬ 
СОБСТВЕННОЕПОВЕДЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- УЧИТЫВАТЬ РАЗНЫЕ МНЕНИЯ И ИНТЕРЕСЫ, ОБОСНОВЫВАТЬ 
СОБСТВЕННУЮ ПОЗИЦИЮ ВОБСУЖДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЙ; 

-ФОРМУЛИРОВАТЬВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОБСТВЕННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВА С ПАРТНЁРОМ; 

- ОКАЗЫВАТЬ В УЧЕБНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ 
ПАРТНЁРАМ. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ» ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ: 

- ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕРМИНЫ (ОБМЕН, БАРТЕР, ТОВАР, УСЛУГА, 
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ДЕНЬГИ, ВИДЫ ДЕНЕГ, ДОХОДЫ СЕМЬИ, ПОТРЕБНОСТИ, БЛАГО, 

РАСХОДЫ СЕМЬИ, СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА, ПОСОБИЯ, 

БАНК, СБЕРЕЖЕНИЯ, ВКЛАД, КРЕДИТ, ДОЛГИ, ВАЛЮТА); • ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНЫ И 

ПРИВОДИТЬ ПРИМЕРЫ ОБМЕНА ТОВАРАМИ; 

- ОБЪЯСНЯТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОБМЕНЕ; 
- ПРИВОДИТЬ ПРИМЕРЫ ТОВАРНЫХ ДЕНЕГ; 
- ОБЪЯСНЯТЬ НА ПРОСТЫХ ПРИМЕРАХ, ЧТО ДЕНЬГИ — СРЕДСТВО ОБМЕНА, А 

НЕ БЛАГО; - ПОНИМАТЬ, ЧТО ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЮТСЯ ТРУДОМ; 

- ОПИСЫВАТЬ ВИДЫ И ФУНКЦИИ ДЕНЕГ; 

- ОБЪЯСНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ И ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА; 

- ПРОИЗВОДИТЬ БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПЛАТЁЖ С ПОМОЩЬЮ ПЛАТЁЖНОГО 

ТЕРМИНАЛА; 

- НАЗЫВАТЬ ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ; 
- ПРИВОДИТЬ ПРИМЕРЫ РЕГУЛЯРНЫХ И НЕРЕГУЛЯРНЫХ ДОХОДОВ СЕМЬИ; 
- НАЗЫВАТЬ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ СЕМЬИ; 
- ПРИВОДИТЬ ПРИМЕРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ 

СЕМЬИ; -• РАЗЛИЧАТЬПЛАНИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ; 

- СЧИТАТЬ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, СОСТАВЛЯТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ НА 
УСЛОВНЫХ ПРИМЕРАХ; 

- ОБЪЯСНЯТЬ СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ И УВЕЛИЧЕНИЯ 
СБЕРЕЖЕНИЙ СЕМЬИ; 

- ОБЪЯСНЯТЬ РОЛЬ БАНКОВ, ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛАЮТ ВКЛАДЫ И БЕРУТ КРЕДИТЫ; 

- НАЗЫВАТЬ СИТУАЦИИ, ПРИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВО ВЫПЛАЧИВАЕТ 
ПОСОБИЯ, И ПРИВОДИТЬПРИМЕРЫ ПОСОБИЙ; 

- ОБЪЯСНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ ВАЛЮТА, И ПРИВОДИТЬ ПРИМЕРЫ ВАЛЮТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- ОПИСЫВАТЬ СВОЙСТВА ТОВАРНЫХ ДЕНЕГ; 
- СРАВНИВАТЬ И ОБОБЩАТЬ ФИНАНСОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ, 

ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В СТРОКАХ ИСТОЛБЦАХ НЕСЛОЖНЫХ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ; 

- ПОНИМАТЬ ПРОСТЕЙШИЕ ВЫРАЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ 
СВЯЗИ И СЛОВА(«…И…», «ЕСЛИ… ТО…», «ВЕРНО / НЕВЕРНО); 

- ПОНИМАТЬ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ И МИНИ- 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВОБЛАСТИ ФИНАНСОВ; 



243 
 

- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ ЭЛЕМЕНТАРНУЮ 

ПРОЕКТНУЮ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МАЛЫХ ГРУППАХ: ВЫЯВЛЯТЬ 
ПРАКТИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ, РАЗРАБАТЫВАТЬ ЗАМЫСЕЛ, ИСКАТЬ ПУТИ ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ, ВОПЛОЩАТЬ ЕГО, ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ (РАСЧЁТЫ, 

БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН); 

- РАСПОЗНАВАТЬ ФИНАНСОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В 
РАЗНЫХ ФОРМАХ (ТЕКСТ, ТАБЛИЦА, ДИАГРАММА); 

- ПЛАНИРОВАТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СЕМЕЙНОГО 
БЮДЖЕТА, СОБИРАТЬ И ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ 
ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ; 

- ОБЪЯСНЯТЬ СУТЬ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СРАВНИВАТЬ И ОБОБЩАТЬ 
ДАННЫЕ О ФИНАНСАХ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ. 
Результат 1-го года обучения: 

К концу 1 -го года обучения школьники должны знать: 

- ЧТО ИЗУЧАЕТ ЭКОНОМИКА; 

- ЧТО ТАКОЕ ПОТРЕБНОСТИ, КАКИЕ БЫВАЮТ ПОТРЕБНОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ 
ИХУДОВЛЕТВОРЕНИЯ; 

- ОТЛИЧИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ, КТО ПРОИЗВОДИТ ТОВАРЫ И УСЛУГИ; 

- ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА РЕКЛАМА, РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ И 
УСЛУГ; 

- ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ, ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, ДЕНЬГИ СТАРИННЫЕ И 
СОВРЕМЕННЫЕ,ДЕНЬГИРАЗНЫХ СТРАН; 

- ЧТО ТАКОЕ МАРКЕТИНГ.ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

- ВЫДЕЛЯТЬ ОБЩИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НАХОДИТЬ ИСТОЧНИКИ ИХ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ; 

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ; 
- КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ПРОФЕССИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТОВАРОВ И УСЛУГ; 
- ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕНУ ТОВАРА. 
Результаты 2-го года обучения: 

К концу 2-го года обучения школьники должны знать: 

- ВЫДЕЛЯТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ; 

- ВИДЫ ТОРГОВЛИ; ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ВЫРУЧКА, ВИДЫ ЦЕН; 

- ЧТО ТАКОЕ СЕБЕСТОИМОСТЬ; ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ; 
ЗАТРАТЫ ИИЗДЕРЖКИ; 

- ЧТО ТАКОЕ СДЕЛКИ И ПОСРЕДНИКИ; ДОЛЯ ПОСРЕДНИКА; 
- ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ГРАФИК; ВИДЫ ГРАФИКОВ; 
- ЧТО ТАКОЕ АРЕНДА; ВИДЫ АРЕНДЫ; 
- КРУПНЫЕ БАНКИ СТРАНЫ; ФУНКЦИИ БАНКОВ; ВИДЫ ВКЛАДОВ. ДОЛЖНЫ 

УМЕТЬ: 

- ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ФОРМУЛАМ, ЧЕМУ РАВЕН ДОХОД И ПРИБЫЛЬ; 
- ЧЕРТИТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ГРАФИКИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ; 

- ОТЛИЧАТЬ НАСТОЯЩИЕ ДЕНЬГИ ОТ ФАЛЬШИВЫХ; 
- РЕШАТЬ ПРОСТЕЙШИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ. 
Результаты 3-го года обучения: 

К концу 3-го года обучения школьники должны знать: 
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- ЧТО ТАКОЕ КОНКУРЕНЦИЯ, ЕЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ; 
- ЧТО ТАКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, КАК ОНО СОЗДАЕТСЯ; 
- ПОЧЕМУ БЫВАЮТ КРИЗИСЫ В ЭКОНОМИКЕ, КРИВАЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ; 

- ВИДЫ РЕКЛАМЫ, ПРАВИЛА РЕКЛАМЫ; 
- КАК ПОЯВИЛИСЬ ПРОФЕССИИ; ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ НОВЫЕ ПРОФЕССИИ, 

ОСНОВНЫЕПРОФЕССИИВАШЕЙ МЕСТНОСТИ; 
- НАЛОГИ, ВИДЫ НАЛОГОВ, КТО СОБИРАЕТ НАЛОГИ.ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 
- РАЗЛИЧАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ И НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР, 

- ЧЕРТИТЬ КРИВУЮ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, 
- ОПРЕДЕЛЯТЬ ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ, 
- СОСТАВЛЯТЬ РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ; 

- РЕШАТЬ ЗАДАЧИ НА НАХОЖДЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ВЫРУЧКИ, ЦЕНЫ. 
Результаты 4-го года обучения: 

К концу 4-го года обучения школьники должны знать: 

– КАКИЕ БЫВАЮТ ПОТРЕБНОСТИ; 

– КАКОВЫ ИСТОЧНИКИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ; 

– ПОЧЕМУ ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ НЕЛЬЗЯ УДОВЛЕТВОРИТЬ; 

– ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ; ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА; 

– ЧТО ТАКОЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ; 

– ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ; 

– ЧТО ТАКОЕ «ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ»; 

– ЧТО ТАКОЕ «СОБСТВЕННОСТЬ», «СЕБЕСТОИМОСТЬ», «ВЫРУЧКА», «ТОВАР», 

«ЦЕНА», «ЗАРПЛАТА» ИДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ; 

– О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ; 

– ЗНАЧЕНИЕ ТРУДА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ; 

– О ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТЯХ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ 
ПОТРЕБНОСТЕЙЛЮДЕЙ. 

Учащиеся должны уметь: 

– АНАЛИЗИРОВАТЬ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ; 

– ВЫДЕЛЯТЬ ОСНОВНЫЕ И ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ; 

– ОПРЕДЕЛЯТЬ ИСТОЧНИКИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ; 

– ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ; 

– ОПРЕДЕЛЯТЬ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ; 

– ОБЪЯСНЯТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТРУДА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ; 

– СОВЕРШАТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПОКУПКИ В МАГАЗИНЕ; 

– АНАЛИЗИРОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ СЕМЕЙНОГО ХОЗЯЙСТВА В 
УДОВЛЕТВОРЕНИИПОТРЕБНОСТЕЙ. 

 

Содержание программы 

1класс 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы расширяется и 

усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 
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Тема 1. Введение в экономику (1 час) 

Введение в экономику. Знакомство с понятием «экономика». Для чего нужнаэкономика? 

Тема 2. Потребности (1 час) 

Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности. 

Тема 3. Источники удовлетворения потребностей (3 часа) 

Источники удовлетворения потребностей. Почему все потребности нельзя удовлетворить. 

Виды потребностей. Мои желания и потребности. 

Тема 4. Домашнее хозяйство (2 часа) 

Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что такое 

бюджет семьи. Что такое «доходы» и «расходы». Важно ли быть богатым. Посчитаем семейный 

бюджет. 

Тема 5. Товары и услуги (2 часов) 

Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно приобрести товары и 

услуги. Зачем нужна реклама. Роль рекламы. 

Тема 6. Деньги (5 часов) 

Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся деньги. Что 

такое источник дохода. 

Тема 7. Маркетинг (3 часа) 

Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения продавца и покупателя. 

Конкуренция. 

2 класс 

Тема 1. Потребности (1 час) 

Потребности человека. Значение труда в удовлетворении потребностей. Труд и 

удовлетворение потребностей. 

Тема 2. Торговля (6 часов 

Когда и где возникла торговля. Зачем современному человеку нужна торговля. Как и где 

производятся товары. Какие бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, а другие дешевле. 

Тема 3. Графики (2 часа) 

Что такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и «расходов» 

Тема 4. Деньги (4 часа) 

История денег. Деньги бумажные и металлические. Деньги России и мира. Почему каждый 

народ имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от подделки 

Тема 5. Занимательная экономика (1 час) 

Занимательная экономика. Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и компании. 

Экономика и русский язык. Экономика и окружающий мир. Взаимодействие экономики с другими 

науками. 

Тема 6. Экономические задачи (1 час) 

Решаем задачи с экономическим содержанием 

Тема 7. Аренда (1 час) 

Аренда. Что такое «аренда». История аренда 

Тема 8. Банки. Вклады (1 час) 

Банки. Для чего нужны банки. Зачем люди вкладывают деньги в банк. Крупные банки России. 
3класс 

Тема 1. Встреча в лесной экономической школе (1 час) 

Бурундук и компания юных экономистов вместе с нами продолжают изучать азыэкономики! 
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Тема 2. Основы экономического развития (5 часов) 

Что такое экономическое развитие. Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. Ценные 

бумаги. Понятие «кризиса». Почему происходит кризис в экономике. Монополия и конкуренция. Роль 

правительства в экономике. 

Тема 3. Реклама. Качество товара (1 час) 

Реклама и качество товара. Качественные и некачественные товары. Что можно, а что нельзя 

рекламировать. Штрих-коды на товарах и их значение; 

Тема 4. Банки. Ценные бумаги (2 часа) 

Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных бумаг (общие черты и отличия). История 

вкладов. Функции сберегательной книжки 

Тема 5. Штрафы (1 час) 

Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы 

Тема 6. Деловая этика (1 час) 

Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо  соблюдать этику. Правила делового этикета. 

Бизнес – этикет. 

Тема 7. История профессий (1 час) 

Появление профессий. История профессий. Популярные современные профессии. 

Тема 8. Налоги (1 час) 

Что такое «налоги».  Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды налогов (подоходный, 

транспортный, имущественный). 

Тема 9. Международная торговля (1 час) 

Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт. 

Тема 10. Экономические задачи (2 часа) 

Решаем экономические задачи на нахождение прибыли. 

Тема 11. Занимательная экономика (1 час) 

Занимательная наука – экономика. Конкурсы и творческие задания по 

пройденным темам. 

4 класс 

Тема 1. Как появились деньги и какими они бывают(5 часов) 

Как появились деньги? История монет. Монеты Древней Руси (выполнение творческих работ). 

Представление творческих работ «Монеты Древней Руси». Бумажные деньги. Безналичные деньги. 

Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница? Исследование «Деньги современности». 

Представление результатов исследования. Валюты. Интерактивная викторина «Деньги». Мини- 

исследование «Сколько стоят деньги?»Представление результатов мини-исследования 

«Сколько стоят деньги?» 

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье (5 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. Как заработать деньги?Подсчитываем доходы семьи. На что 

семьи тратят деньги? Вот я вырасту и стану… Профессии будущегои настоящего. А чем занимаются 

банкиры? Как приумножить то, что имеешь? Какправильно планировать семейный бюджет? 
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Тема 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать (4 часа) 

На что семья тратит деньги. Подсчитаем все расходы семьи. Семейный бюджет. Как 

планировать семейный бюджет? Правила составления семейного бюджета. Бюджет Российской 

Федерации. 

Тема 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он непустовал(3 

часа) 

Как тратить с умом? Примерный бюджет школьника. Если доходы превышают расходы, 

образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. Игра «Древо решений». 

Товары и услуги. Странное слово «Монополисты». Игра «Монополия». Творческий проект «Мое 

предприятие». Защита проекта «Мое предприятие». Обзорное занятие «Что нового я открыл для 

себя?» 

Тематическое планирование1 класс 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Введение в экономику (1 час) 

1 Введение. Что изучает наука «экономика». 1 

Потребности (1 часа) 

2 Какие бывают потребности? 1 

 Источники удовлетворения потребностей (3 часов)  

3 Личные потребности. Что нам необходимо в жизни? 1 

4 Материальные, социальные, духовные потребности. 1 

5 Источники удовлетворения потребностей. 1 

Домашнее хозяйство (2 часа) 

6 - 7 Домохозяйство и домашний труд. Домашние обязанностив семье. Бюджет 
семьи. 

2 

Товары и услуги (2 часа) 

8 Как товар попадает в магазин? Где можно приобрести 

товары? 

1 

9 Зачем нужна реклама? Реклама и упаковка. 1 

 Деньги (5 часов)  

10 Зачем нужны деньги? Как и где хранятся деньги? 1 

11 Как появились деньги? Первые деньги. Современныеденьги. 1 

12 Деньги и товары. 1 

13 Что такое доходы и расходы? Доходы и расходы моей 

семьи. 

1 

14 Роль денег в жизни человека. 1 

Маркетинг (3 часа) 

15 Рынок. Обмен. Торговля. 1 

16 Продавец и покупатель. 1 

17 Конкуренция. 1 



248 
 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

урока 

Раздел (количество часов)Тема 

занятий 

Кол-во 

часов 

Потребности (1 час) 

1 Труд и удовлетворение потребностей. 1 

Торговля (6 часов) 

2 Когда и где возникла торговля? Зачем современному обществу 

нужна торговля? 

1 

3 Как и где производятся товары? 1 

4 Что такое цена товара? Почему цены на товары разные? Отчего 
зависит цена товара? 

1 

5 Товары ежедневного потребления. Какие они? 1 

6 Качество товара и его себестоимость. 1 

7 Рынок. Проблема выбора качественного товара. 1 

Графики ( 2 часа) 

8 Отношения покупателя и продавца. Этикет. 1 

9 Что такое график? Виды графиков. 1 

Деньги (4 часа) 

10 Графики доходов и расходов. 1 

11 История денег. Деньги бумажные и металлические. 1 

12 Деньги России и мира. Почему каждый народ имеет свои 

деньги? 

1 

13 Что изображено на деньгах? Защита денег от подделки. 1 

Занимательная экономика (1 час) 

14 Экономика в окружающем нас мире. 1 

Экономические задачи (1 час) 

15 Экономические задачи. Решение задач с по темам «Цена», 

«Деньги», «Себестоимость товара». 

1 

Аренда ( 1 час) 

16 Аренда. Что такое аренда? История аренды. 1 

Банки. Вклады ( 1 час) 

17 Банки. Крупные банки нашей страны. Зачем люди вкладывают 

деньги в банк. 

1 
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Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Встреча в лесной экономической школе (1 час) 

1 Встреча в лесной экономической школе. 1 

Основы экономического развития (5 часов) 

2 Экономика и основы экономического развития. 1 

3 Коммерческая тайна. Тайна производства. 1 

4 Акционерное общество. Создание акционерного общества. 

Акции. Ценные бумаги. 

1 

5 Кризис в экономике. 1 

6 Что такое «монополия». Кто такие «монополисты». 

Естественная и искусственная монополия. Рольправительства 

в экономике. 

1 

Реклама. Качество товара (1 час) 

7 Реклама и качество товара. Что можно, а что нельзя 

рекламировать? Штрих-коды на товарах: что ониобозначают?. 

1 

Банки. Ценные бумаги (2 часа) 

8 Банки. История и виды вкладов. 1 

9 Назначение и виды ценных бумаг. 1 

Штрафы ( 1 час) 

10 Штрафы: кто платит, когда и за что? 1 

Деловая этика ( 1 час) 

11 Деловая этика. 1 

История профессий ( 1 час) 

12 Бурундук ведёт урок: «Все профессии важны, всепрофессии нужны» 1 

Налоги (1 часа) 

13 Налоги и их виды. 1 

Международная торговля (1 час) 

14 Международная торговля. Зачем и чем страны торгуютдруг с другом? 1 

Экономические задачи( 2 часа) 

15 Что такое прибыль? Экономические задачи «Нахождениеприбыли». 1 

16 Решение экономических задач по темам: «Деньги», 

«Цена», «Выручка». 
1 

Занимательная экономика (1 час) 

17 «Занимательная экономика». 5 
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Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Как появились деньги и какими они бывают(5 часов) 

1 Как появились деньги? История монет 1 

2 Монеты Древней Руси. 1 

3 Бумажные деньги. Безналичные деньги 1 

4 Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница? 1 

5 Валюты 1 

Из чего складываются доходы в семье(5 часов) 

6 Откуда в семье берутся деньги 1 

7 Как заработать деньги? Подсчитываем доходы семьи. 1 

8 На что семьи тратят деньги? 1 

9 Как приумножить то, что имеешь? 1 

10 Как правильно планировать семейный бюджет? 1 

Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать (4 часа) 

11 На что семья тратит деньги? Подсчитаем все расходы 

семьи. 

1 

12 Семейный бюджет. Как планировать семейный бюджет? 1 

13 Правила составления семейного бюджета. Учимся 

составлять семейный бюджет. 

1 

14 Бюджет Российской Федерации 1 

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал(3 часов) 

15 Как тратить с умом?Примерный бюджет школьника 1 

16 Если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения. Если расходы превышают доходы,образуются долги 

 

1 

17 Товары и услуги. Игра «Древо решений» 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности 

«Медиа-класс»для 

1-4 классов 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы - социально-педагогическая - направлена на развитие 

коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, 

организацию социализирующего досуга детей. Эта деятельность способствует социальной адаптации, 

гражданскому становлению подрастающего поколения. 

Уровень освоения дополнительной образовательной программы – общекультурный. Данный 

уровень предполагает удовлетворение познавательных интересов обучающихся, расширение 

информированности, освоение понятий и технологий в области журналистской деятельности. 
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Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает поиск учащимися 

действий и применение знаний, ведущих к достижению поставленной цели, а также умение младшего 

школьника поставить перед собой определенную творческую задачу и самостоятельно наметить пути  

и способы ее выполнения (при выполнении разных видов журналистской деятельности). 

Дополнительная образовательная программа «Школьная газета» по направленности освоения 

материала является вертикальной. Программа основана на системе концентрического усложнения 

теоретических и практических заданий. 

Актуальность программы. 

Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время стала характерной 

особенностью современного общества. Использование информационных технологий привело к 

увеличению объема информации, к ее быстрому старению и постоянному обновлению. Изменение 

информационной структуры общества требует нового подхода к формам работы с детьми. Сегодня от 

учащихся начальной школы требуются не только знания, но и активность, инициативность, 

способность приниматьрешения в трудной ситуации. 

Цель образования – воспитать активного, инициативного, самостоятельного гражданина, 

просвещенного культурного человека, способного к постоянному жизненному совершенствованию. 

Учебный процесс предоставляет мало возможностей для реализации чувства взрослости и 

учащиеся находят другие возможности для его проявления. Нашей задачей является направить их в 

нужные русла. 

В настоящее время разработано достаточное количество образовательных программ, 

направленных на формирование первичных журналистских навыков, но ориентированы они, чаще 

всего, для учащихся среднего звена или старших классов. 

Педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в которые 

включаются дети на занятиях кружка, базируются на том, что они связаны с удовлетворением 

исключительно важных для учащихся познавательных, социальных и духовных потребностей. 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы, направлена не только 

на совершенствование речевой деятельности и развитие творческих способностей ребенка, но и 

главное - на создание продукта, имеющего значимость для других людей. 

Создание школьной газеты позволяет установить более тесные микросоциальные связи 

внутри школы. Участие учащихся в школьном пресс- центре поддерживает их индивидуальное 

развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди других 

людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. 

Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, формирования активной 

гражданской позиции, а также средство повышения интереса к учебе и в целом ко всей школьной 

жизни. Открывает новые возможности для поддержки интереса младшего школьника как к 

индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

Программа «Школьная газета» способствует совершенствованию умения учащихся свободно 

владеть устной речью, красиво и грамотно формулировать связное высказывание в письменной речи. 

У обучающихся появляется дополнительная возможность для практического применения знаний 

литературного русского языка не только в устной, но и в письменной речи. 

Отличительные особенности программы 

Программа направлена на развитие способности не только к правильной, но и 

выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. Изучение 

журналистики должно содействовать расширению лингвистического кругозора учащихся, 

воспитанию у них стилистического чутья, закреплению умений и навыков коммуникативно- 

целесообразного отбора единиц языка, развитию и совершенствованию способностей создавать и 

оценивать тексты различной стилевой принадлежности. 

Форма реализации программы – очная. 

Цель программы - раскрыть творческий потенциал учащихся в сфере журналистики. 
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Задачи программы дополнительного образования «Школьная газета» базируются на 

требованиях ФГОС начального общего образования и заключаются в формировании личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий: 

-Формирование личностных универсальных учебных действий; 

-Формирование регулятивных универсальных учебных действий; 

-Формирование познавательных универсальных учебных действий; 

-Формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Обучающие задачи: 

 ЗНАКОМСТВО С ОСНОВНЫМИ ТЕРМИНАМИ ЖУРНАЛИСТИКИ. 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СУЩНОСТИ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ПРОФЕССИИ. 

 ЗНАКОМСТВО СО СПОСОБАМИ СБОРА ИНФОРМАЦИИ. 
 СОДЕЙСТВИЕ ОВЛАДЕНИЮ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ РАБОТЫ В 

ПРОГРАММАХ WORD И POWER POINT В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ, 

ОСВЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Развивающие задачи: 

 СОДЕЙСТВИЕ ОВЛАДЕНИЮ ПЕРВИЧНЫМИ НАВЫКАМИ РАБОТЫ С 

СОДЕРЖАЩЕЙСЯВ ТЕКСТАХ (РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) ИНФОРМАЦИИ. 

• ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ 

ГОТОВНОСТИСЛУШАТЬ СОБЕСЕДНИКА И ВЕСТИ ДИАЛОГ. 

 СОДЕЙСТВИЕ ОВЛАДЕНИЮ НАВЫКАМИ РАБОТАТЬ В ПРОЕКТНОМ 

РЕЖИМЕ ПРИСОЗДАНИИ ВЫПУСКОВ ГАЗЕТЫ. 

 СОДЕЙСТВИЕ ОВЛАДЕНИЮ НАВЫКАМИ САМООЦЕНКИ И РЕФЛЕКСИИ. 

Воспитательные задачи: 

 СОДЕЙСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЮ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

УЧАЩИХСЯ. 

 РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ В СОЦИУМЕ. 

 ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО 

ЖУРНАЛИСТА.ФОРМА ЗАНЯТИЙ: КРУЖОК. 

Программа рассчитана на 4 года, 35 часов в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 

минут.  

Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Медиаобразования» (при условии  регулярного посещения 

занятий) должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 
 ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ОПЫТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ АКТИВНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКОВ ГАЗЕТЫ ; 

 ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЯВЛЯТЬ ИНИЦИАТИВУ В ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЙ; 

 ПОНИМАНИЕ ПРИЧИН УСПЕХА/НЕУСПЕХА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой, 

русским языком, информатикой и отражают: 

 ПРОДУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (ОБЩЕНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ) СО 

СВЕРСТНИКАМИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА ЗАНЯТИЯХ; 

 УМЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ, ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ И 

ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ 

КОММУНИКАЦИИ. 
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Предметные результаты изучения курса «Медиаобразования» отражают опыт учащихся в 

журналистской деятельности и в результате прохождения программы кружка «Школьная газета» 

школьники: 

 ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ПОИСК ИНФОРМАЦИИ; 

 ПРИОБРЕТУТ УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В ПРОЕКТНОМ РЕЖИМЕ ПРИ СОЗДАНИИ 

ВЫПУСКОВ ГАЗЕТЫ; 
 

 ПРИОБРЕТУТ ОПЫТ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТВОРЧЕСТВУ КАК 
СВОЕМУ,ТАК И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ; 

 НАУЧАТСЯ ДАВАТЬ САМООЦЕНКУ РЕЗУЛЬТАТАМ СВОЕГО ТРУДА; 

 ПРИОБРЕТУТ ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ СВОИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ; 

 ПРИОБРЕТУТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ С ПК В ПРОЦЕССЕ 

СОЗДАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ; 

 НАУЧАТСЯ СОВМЕСТНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ О ПРАВИЛАХ ОБЩЕНИЯ И 

ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ И НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА И СЛЕДОВАТЬ ИМ; 

 ПОЙМУТ, НА ДОСТУПНОМ МЛАДШЕМУ ШКОЛЬНИКУ УРОВНЕ, СУЩНОСТЬ 

ПРОФЕССИИ ФОТОРЕПОРТЕРА КАК СОЦИАЛЬНОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ, 

ЕЕ БАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ ЖУРНАЛИСТА, КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Реализация программы кружка « Школьная газета» позволит: 

Формировать необходимые качества, присущие социально-активной 
личности (научить активно реагировать на события школьной жизни, давать им собственную 

оценку и уметь передать содержание события в письменной форме для размещения на страницах 

школьной прессы). 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Содержание Колич 

ество 

часов 

1-2 Введение в курс. Знакомство с миром масс-медиа. Как мыпознаём мир? Что помогает 

нам получать информацию? Какие способы массовой коммуникации знакомы? 
1 

3-4 Игра «Откуда я получаю информацию?» 2 

5 Знакомство со школьной газетой «Импульс». 1 

6 История создания газеты. 1 

7-8 Практическое занятие по созданию макета школьнойгазеты. 2 

8-9 Фотография. Как появилась фотография? Какие бываютфотографии (виды и жанры)? 2 

10 Учимся анализировать фотографию 1 

11 Практическое занятие. Творческие игры с фотографиями: 
«Придумай название», «Придумай историю по фотографии»и т.д. 

1 

12- 

13 

Мир анимационного кино. Виды и жанры. Анимационное кино: какое оно? Какие 
мультфильмы вы знаете? 

2 

14 История анимационного кино. Знаменитые режиссёры-аниматоры и их работы. 1 
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15 Что такое комиксы? Комиксы – фильм в рисунках. 1 

16- 
18 

Учимся анализировать фильмы. 2 

19 Зачем нужна музыка в анимационном кино? 1 

20- 
22 

Рисуем комиксы 3 

23 Создаём движущиеся картинки – «пальчиковое кино» 1 

24- 

26 

Творческое задание. Характеристика героев. Хорошие и плохие: по цветовому 

наполнению фильма, по музыке ванимационном кино. 

3 

27 Фильм-сказка. Виды и жанры кино. 1 

28 Великие кинорежиссёры-сказочники и их киносказки. 1 

29 Как книжка становится фильмом? 1 

30- 
31 

Практическая работа. «Читаем сказки-создаём героев». 2 

32 История детского телевидения. Современные телепередачи на российских каналах. 1 

33 Виды и жанры детских телепередач. Моя любимая телепередача, телегерой. 1 

34 Выставка рисунков по теме телепередач. 1 

35 Мы - телерепортёры. Азбука телезрителя. 2 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Содержание Колич 

ество 

часов 

1-2 Введение в курс. Формирование представлений о профессиижурналиста. Правила 
поведения юного журналиста. 

1 

3 Разделы школьной газеты. 1 

4 Функции журналистики 1 

5 Журналист как представитель определенного слояобщества. 1 

6 Требования к журналисту: компетентность; объективность; 1 

7-8 История российской журналистики 2 

9 Из истории развития газетного дела. 1 

10- 
11 

Практическая работа. Написать репортаж « Моя школа». 2 

12 Жанры журналистики и их особенности. 1 

13 Интервью – особенности этого жанра, его виды 1 

14 Статья – роль статьи в газетах и журналах. 1 

15 Заметка – один из распространенных газетных ижурнальных жанров. 1 

16 Репортаж – наглядное представление о том или иномсобытии 1 

17- 
19 

Виды 
репортажа: событийный, тематический, постановочный. 

3 

20 Очерк – близость к малым формам художественнойлитературы – рассказу 
или короткой повести. 

1 

21- 

22 

Язык журналистики: слово и понятие, сущность слова. 2 

23- 
24 

Практическая работа. Подготовить рассказ « Я хочурассказать о слове …». 2 

25- 

26 

Стилистические фигуры речи: 
эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола, ирония. 

2 
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27- 
28 

Практическая работа. Найти в газетных и журнальныхпубликациях примеры тропов и 
стилистических фигур 

2 

29- 

30 

Практическая работа. Написать зарисовку о любом времени 
года, используя определенные стилистические фигуры. 

2 

31- 
32 

Композиция журналистского материала. Основные типы построения текстов: 
повествование, описание, рассуждение. 

2 

33 Виды и жанры рекламной продукции. Как создаётся 
реклама? 

1 

34 Практическое занятие. Учимся смотреть и анализировать 
рекламную продукцию. 

1 

35 Творческое задание. Создание слогана для рекламы. 2 

Тематическое планирование 

3 класс 
 

№ Содержание Кол 

и 

че 

ст 

во 

ча 

со 
в 

1 Вводное занятие . Введение в курс. Знакомство с миром масс-медиа. 1 

2-3 Современные газеты. Газеты в моей семье. 1 

4 Журналистика как профессия. Функции журналистики. 1 

5-6 Понятие жанра. Жанр в журналистике. Общие жанры в разных видах СМИ. 2 

7-8 Заметка. 2 

9 Подготовка заметки для школьной газеты. Заметка «Один день в моём классе». 1 

10- 
11 

Интервью. 2 

12 Интервью с интересным человеком. 1 

13- 
14 

Жанровое своеобразие репортажа. Виды репортажей. 

Анализ информационного репортажа. 

2 

15 Репортаж с урока, классного часа. 2 

16- 
17 

Творческий конкурс «Проба пера» 2 

18- 
19 

Структура газеты. Макет газеты 2 

20 Заголовок. Шрифт. 2 

21- 
23 

Подготовка заметок для школьной газеты 3 

24- 
26 

Газетный язык. Речевые ошибки в тексте. Типы текстов. 3 

27- 

30 

Фотография. Как появилась фотография? Какие бывают 
фотографии (виды и жанры)? 

3 

31- 
32 

Учимся анализировать фотографию. 2 

33- Практическое занятие. Роль фотографии в газете. 3 
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35 Фотожанры.  

Тематическое планирование 

4 класс 

№ Содержание Коли 

че 

ст 

во 

ча 

со 

в 

1 Вводное занятие. 1 

2 История журналистики в России 1 

3 Зачем нужна журналистика 1 

4 Способы сбора информации 1 

5 Анкетирование и опрос 1 

6-7 Стили речи и типы текстов 2 

8 Публицистический стиль русского литературного языка 1 

9-10 Анализ выразительных средств языка публицистических 

произведений (выделение в тексте, определение их роли) 

1 

11- 

12 

Мир анимационного кино. Виды и жанры. 2 

13- 

14 

История анимационного кино. Знаменитые режиссёры- 

аниматоры и их работы. 

1 

15- 
16 

Что такое комиксы? Комиксы – фильм в рисунках. 2 

17- 
20 

Учимся анализировать фильмы. 4 

21 Зачем нужна музыка в анимационном кино? 2 

22- 
23 

Рисуем комиксы 2 

24- 
25 

Киноискусство. Виды и жанры кино. Великие 
кинорежиссёры и их фильмы. 

2 

26 Как книга становится фильмом? 2 

27- 
28 

Практическая работа. «Читаем сказки – создаём героев». 2 

29- 
33 

Что такое информационная культура? Виды информации. 
Какие профессии связаны с интернетом? 

5 

34- 

35 

Деловая игра «Я в мире СМИ» 2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу внеурочной деятельности 

«Школа пешехода»1-4 классы 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа пешехода» научно – познавательной 

направленности для учащихся 1-4 классов, предназначена для учащихся общеобразовательных школ 

и составлена для детей 6,5-12 лет с разным уровнем подготовки, обеспечивающая полный курс 

пропедевтических мероприятий. Программа для системы дополнительного образования детей 
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“Безопасность дорожного движения”, под редакцией П.В. Ижевского, авторы: В.А. Лобашкина, Д.Е. 
Яковлев, Б.О. Хренников, М.В. Маслов. Москва. “Просвещение”,2009 г. 

Цель 

Предупреждение и снижение детского дорожно – транспортного травматизма. 

Задачи: 

Образовательные 

-повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения Российской 

Федерации; 

-помочь учащимся усвоить требования разделов Правил дорожного движения Российской 

Федерации для пешеходов и велосипедов; 

-оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Развивающие: 

-развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

-способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, внимательность, 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, самообладание, 

находчивость. 

Воспитательные: 

-воспитать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге; 

-выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 

-сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, кличной безопасности и безопасности окружающих. 

Общая характеристика учебного предмета 

Автомобилизация страны, увеличение интенсивности движения транспорта и пешеходов на 

улицах и дорогах создают объективные предпосылки для возникновения дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с детьми и 

подростками. 

Сегодня в Российской Федерации особо остро стоит проблема безопасности дорожного 

движения. В списке причин гибели людей от несчастных случаев первую строчку твердо занимает 

дорожно-транспортный травматизм, который в настоящее время достигает масштабов социальной 

катастрофы. В стране ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает более30 

тыс. человек и свыше 250 тыс. получает травмы. Цифры детского травматизма в результате дорожно- 

транспортных происшествий велики: ежегодно погибают и получают травмы в результате ДТП до 27 

тыс. детей и подростков до 16 лет. 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают дети и 

подростки, являются недисциплинированность учащихся, незнание ими Правил дорожного движения 

Российской Федерации. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 

Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого 

культурного человека. 

Правила дорожного движения являются важным средством трудового регулирования в сфере 

дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной 

предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил дорожного движения 

создает предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по улицам  

и дорогам. 

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания 

грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди 

детей и подростков. 
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Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа пешехода» в 1-4 классах 

рассчитана на 1 занятие в неделю (в 1-3 классах – 0,5 часа в неделю, в 4 классах 2 часа в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Способствуют: 

-УМСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ – УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАЮТ И ЗАКРЕПЛЯЮТ 

ЗНАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБЖ, УЧАТСЯ ЛОГИЧЕСКИ 

МЫСЛИТЬ, ОБОБЩАТЬ, СОСТАВЛЯТЬ РАССКАЗЫ ПО ТЕМАМ, ДЕЛИТЬСЯ 

ЖИЗНЕННЫМ ОПЫТОМ, ГРАМОТНО ИЗЛАГАТЬ СВОИ МЫСЛИ, ОТВЕЧАТЬ НА 

ВОПРОСЫ; 

-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ – НА ЗАНЯТИЯХ У УЧАЩИХСЯ 

ФОРМИРУЕТСЯ КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ В КРУГУ СВЕРСТНИКОВ И В СЕМЬЕ, 

ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ НАВЫКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

ЖЕЛАНИЕ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ. 

УЧАЩИЕСЯ УЧАТСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ, УВАЖЕНИЮ К ЛЮДЯМ; 

-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ – УЧАЩИЕСЯ УЧАСТВУЮТ В КОНКУРСАХ 

РИСУНКОВ, ПЛАКАТОВ, ЛИТЕРАТУРНЫХ ВИКТОРИНАХ, ФОТОКОНКУРСАХ. НА 

ЗАНЯТИЯХ УЧАЩИЕСЯ РАБОТАЮТ С КРАСОЧНЫМ НАГЛЯДНЫМ МАТЕРИАЛОМ; 

-ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ – УЧАЩИЕСЯ ИЗГОТАВЛИВАЮТ 

НЕОБХОДИМЫЕ ПОСОБИЯ, МАКЕТЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО 

ПРОГРАММЕ, ДЕКОРАЦИИ И КОСТЮМЫ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ (С ПОМОЩЬЮ 

РОДИТЕЛЕЙ); 

-ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ – НА КАЖДОМ ЗАНЯТИИ С ДЕТЬМИ И 

ПОДРОСТКАМИ ПРОВОДЯТСЯ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И РАЗЛИЧНЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ. 

Методы, формы и технологии обучения по предмету 

Формы организации внеурочной деятельности 

1. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формы реализации программы: 

- ЭКСКУРСИИ; 

- ПРАЗДНИКИ; 

- ВИКТОРИНЫ; 

- РОЛЕВЫЕ ИГРЫ; 

- АКЦИИ. 

Используемые технологии: 

- ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- КОЛЛЕКТИВНЫЕ И ГРУППОВЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- ПОИСКОВЫЕ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
- ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Методы и средства обучения 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные –показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, стендов, 
видеофильмов, презентаций. 

Практические –выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с 

помощьюкоторых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по 

городу (поселку) с целью изучения программного материала. 
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Содержание учебного материала 

Содержание данного курса включает теорию и практику безопасного поведения человека на 

улицах и дорогах, а также в общественном транспорте. Реализация данной программы рассчитана на 

4 года обучения в начальной школе и позволит обучающимся получить систематизированное 

представление об опасностях на дороге и о прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние их 

последствий на жизнь и здоровье человека, выработать алгоритм безопасного поведения с учетом 

своих возможностей. 

Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение 

массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимания пропаганде знаний ПДД 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих 

возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется использование таких форм 

проведения занятий, как выступление агитбригаты, театрализованное представление, КВН, рейд, 

выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, конкурс, викторина, игра. 

Предполагаемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Достигнутый уровень усвоения информации определяется не только системой опроса 

учащихся, но и по их реальному поведению на дороге, а также при самостоятельном разборе 

различных дорожных ситуаций. 

В процессе изучения программы у второклассников будут сформированы: 

 личностные УУД: 

- ВНУТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ ШКОЛЬНИКА НА УРОВНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К УЧЁБЕ; 

- УСТАНОВКА НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ; 
- СПОСОБНОСТЬ К САМООЦЕНКЕ 

 регулятивные УУД: 

- ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВЛЕННОЙ 

ЗАДАЧЕЙ И УСЛОВИЯМИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ; 

- СПОСОБНОСТЬ ПРИНИМАТЬ И СОХРАНЯТЬ ЦЕЛИ ПРЕДСТОЯЩЕЙ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОИСКА СПОСОБОВЕЁ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ; 

- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИТОГОВЫЙ И ПОШАГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО РЕЗУЛЬТАТУ; 

- АДЕКВАТНО ВОСПРИНИМАТЬ ОЦЕНКУ УЧИТЕЛЯ; 

- УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

 познавательные УУД: 

- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА С ВЫДЕЛЕНИЕМ СУЩЕСТВЕННЫХ И 

НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ; 

- ПРОВОДИТЬ СРАВНЕНИЕ, СЕРИАЦИЮ И КЛАССИФИКАЦИЮ ПО ЗАДАННЫМ 

КРИТЕРИЯМ; 

- ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В МАТЕРИАЛЕ: ОПРЕДЕЛЯТЬ УМЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

СФОРМИРОВАНЫ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОЙ ТЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯТЬ КРУГ СВОЕГО 

НЕЗНАНИЯ; 

- ОТВЕЧАТЬ НА ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ УЧИТЕЛЯ, САМИМ 

ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, НАХОДИТЬ НУЖНУЮИНФОРМАЦИЮ В РАЗНЫХ ИСТОЧНИКАХ; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план; 
- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

 коммуникативные УУД: 
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события,поступки; 

- ОФОРМЛЯТЬ СВОИ МЫСЛИ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ С 
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УЧЕТОМ СВОИХ УЧЕБНЫХ И ЖИЗНЕННЫХРЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ; 

- ЧИТАТЬ ВСЛУХ И ПРО СЕБЯ ТЕКСТЫ УЧЕБНИКОВ, ДРУГИХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ КНИГ,ПОНИМАТЬ ПРОЧИТАННОЕ; 
- ВЫПОЛНЯЯ РАЗЛИЧНЫЕ РОЛИ В ГРУППЕ, СОТРУДНИЧАТЬ В СОВМЕСТНОМ 

РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ); 

- НЕ СОЗДАВАТЬ КОНФЛИКТЫ И НАХОДИТЬ ВЫХОД ИЗ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ 

 предметные УУД: 
учащиеся должны знать 

- НАЗВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ ДОРОЖНЫХ 

ЗНАКОВ, ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ; 

- ДОРОЖНУЮ РАЗМЕТКУ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИВ МЕСТАХ ОСТАНОВОК 

МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ; 
- УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДУ НА 

ДОРОГАХ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ И ВНЕНАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ (ЗАГОРОДНЫХ 

ДОРОГАХ); 

- ОПАСНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ УЧАСТКИ ДОРОГ В 

МИКРОРАЙОНЕ ИЛИ ГОРОДЕ В ЦЕЛОМ; 

- ЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛОВ СВЕТОФОРА ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ; 

- ВИДЫ АВТОМАШИН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТЬ ИХ 

ДВИЖЕНИЯ; 

- ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛИРОВЩИКА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СИГНАЛАМ 
СВЕТОФОРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ; 

- ВИДЫ ПЕРЕКРЁСТКОВ; 

- ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ, ПОДАВАЕМЫХ ВОДИТЕЛЯМИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ: ЗВУКОВЫЕ, СВЕТОВЫЕ, РУКОЙ; 

- НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ И ЧАСТЫЕ ОШИБКИ В ПОВЕДЕНИИ ПЕШЕХОДОВ 

НА ДОРОГАХ, ПРИВОДЯЩИЕ ДТП; 

должны уметь 

-выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность при - - 

переходепроезжей части дороги, железнодорожного переезда; 

- ОПРЕДЕЛЯТЬ ВИДЫ ПЕРЕКРЁСТКОВ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ШКОЛЫ, 

ДОМА; 

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ, ВЫПОЛНЯЯ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ - ПАССАЖИРОВ ПРИ ВХОДЕ, ВЫХОДЕ   И   ВО ВРЕМЯ 

ДВИЖЕНИЯ, НАХОДЯСЬ В САЛОНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА; 

- ВЫПОЛНЯТЬ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ, НА 

ОСТАНОВКЕ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ; 

- ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ СИГНАЛОВ РЕГУЛИРОВЩИКА И ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 

Тематическое планирование 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие: дорога в школу и домой. 1 

Улица полна неожиданностей. 1 
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2 Безопасность на улице. 1 

Как правильно переходить дорогу. 1 

3 Пешеходные переходы. 1 

Светофор и его сигналы. 1 

4 Остановочный путь и скорость движения. 1 

Нерегулируемые перекрестки. 1 

5 Регулируемые перекрестки. 1 

Где еще можно переходить дорогу. 1 

6 Город , в котором мы живём. Можно по праву сравнить сбукварем. 1 

Виды транспорта. 1 

7 Мы- пассажиры. 1 

Поездка на общественном транспорте. 1 

8 Где можно и где нельзя играть 1 

«Осторожно! Плохая погода.» 1 

9 Для чего нужны правила дорожного движения. 1 

Правила для пешеходов. 1 

10 Участники дорожного движения. 1 

Экскурсия «Я- пешеход». 1 

11 Светофор. 1 

Дорожные знаки 1 

12 Игры по ПДД 1 

Дорожная разметка. 1 

13 Дорога глазами водителей. 1 

Движение по дороге в группе. 1 

14 Поездка за город. 1 

Мой друг – велосипед. 
История появления велосипеда. 

1 

15 Почему дети попадают в  дорожные аварии 1 

Движение по тротуарам и обочине. 1 

16 Перекрестки и их виды. 1 

Движение пешеходов по загородным дорогам 1 

17 Правила перехода улицы после выхода из общественноготранспорта. 1 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

1 
Вводное занятие. Безопасная дорога в школу и домой. 1 

Основные правила поведения учащихся на улице. 1 

2 
Основные правила поведения учащихся на дороге. 1 

Почему на улице опасно?(экскурсия ) 1 

3 
Остановочный путь и скорость движения. 1 

Пешеходные переходы. 1 

4 
Улица с односторонним и двусторонним движением. 1 

Нерегулируемые перекрестки. 1 

 Регулируемые перекрестки. 1 
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 История возникновения светофора. 1 

6 
Поездка на автобусе и троллейбусе. 1 

Поездка на трамвае и других видах транспорта. 1 

7 
Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 

Дорожные знаки, их виды. 1 

8 
«Осторожно! Плохая погода!». 1 

Дорожные знаки в загадках и стихах. 1 

9 
Где можно и где нельзя играть. 1 

Ты – велосипедист. 1 

10 
Поездка за город. 1 

Дорога глазами водителей. 1 

11 
Учусь читать дорожные знаки. 1 

Дорожные знаки в моей окрестности. 1 

 

12 
Игры ПДД 1 

Дорожные знаки в моей окрестности. 
Новое о светофоре. 

1 

13 
Кодекс выживания городского пешехода. 1 

КВН «Клуб внимательный пешеход». 1 

 

14 

Правостороннее, двустороннее и одностороннее движение 
транспорта. 

1 

Расставь дорожные знаки на перекрёстке. 1 

15 
Правила безопасного перехода улиц и дорог. 1 

Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС. 1 

16 
Безопасное поведение на тротуарах и обочинах. 1 

Разбор дорожных ситуаций. 1 

 

17 

Почему дети попадают в дорожные аварии. 1 

Игры и соревнования по правилам безопасного поведения 
учащихся на улицах и дорогах 

1 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

1 
Вводное занятие. Безопасная дорога в школу и домой. 1 

Основные правила поведения на улице и дороге. 1 

2 
Почему на улице опасно? Экскурсия. 1 

Остановочный путь и скорость движения. 1 

3 
Элементы улиц и дорог. 1 

Дорожная разметка. Перекрестки и их виды. 1 

4 
Пешеходные переходы. 1 

История возникновения ПДД. 1 

5 
Сигналы, регулирующие дорожное движение. 1 

Нерегулируемые перекрестки. 1 

6 
Дорожные знаки и их группы. 1 

Разбор дорожных ситуаций. 1 

7 
Регулируемые перекрестки. Светофор. 1 

История светофора. 1 
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8 
Регулировщик и его сигналы. 1 

Где еще можно переходить дорогу. 1 

9 
«Осторожно! Плохая погода!» 1 

Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. 1 

10 
Ты - велосипедист 1 

Поездка за город. 1 

11 
Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 1 

Безопасное поведение на тротуарах и обочинах. 1 

12 
Дорога и её элементы, правила поведения на ней. 1 

Виды автотранспортных средств и их тормозные свойства. 1 

13 
Поездка на автобусе и троллейбусе. 1 

Поездка на трамвае и других видах транспорта. 1 

14 
Дорожные знаки и дорожная разметка. 1 

О чём говорят дорожные знаки. 1 

15 
О чём говорят дорожные знаки. 1 

Сигналы, регулирующие дорожное движение. 1 

16 
Где можно и где нельзя играть. 1 

Ты – велосипедист. 1 

17 
Поездка за город. 1 

Улица глазами водителей. 1 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и тем 

 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Безопасная дорога в школу и домой. 2 

2 Детские дорожно - транспортный травматизм. 2 

3 Остановочный пункт и скорость движения. 2 

4 Как пешеходы и водители поделили дорогу. Экскурсия. 2 

5 Пешеходные переходы. 2 

6 Нерегулируемые перекрестки. 2 

7 Регулируемые перекрестки. Светофор. 2 

8 Регулировщик и его сигналы. 2 

9 Где еще можно переходить дорогу. 2 

10 Безопасное поведение на тротуарах и обочинах. 2 

11 Дорожные знаки и их группы. 2 

12 Безопасность пассажиров. 2 

13 Безопасность пешеходов. 2 

14 Знаем ли мы правила дорожного движения. 2 

15 
Практическое занятие: Знаем ли мы правила дорожного движения. 2 

16 Проверка знаний правил дорожного движения. 2 

17 Основные понятия и термины ПДД. 2 

18 Предупредительные сигналы. 2 

19 Движение учащихся группами и в колонне. 2 

20 Перевозка людей на грузовых автомобилях. 2 

21 Оборудование автомобилей специальными приборами. 2 

22 Труд водителя. 2 
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23 Разбор дорожной ситуации на макете. 2 

24 Дорожные знаки. 2 

25 Основные виды травм и первая помощь при них. 2 

26 Поведение пассажиров при неизбежности ДТП. 2 

27 Обязанности велосипедистов. 2 

28 Оценка дорожных ситуаций. 2 

29 Практические упражнения, тренирующие глазомер. 2 

30 Остановочный и тормозной путь автомобиля. 2 

31 Ответственность за нарушение. 2 

32 Правила оказания первой медицинской помощи. 2 

33 
Игры и соревнования по правилам безопасного поведенияучащихся на 

улицах. 

2 

34 
Игры и соревнования по правилам безопасного поведенияучащихся на 

дорогах. 

2 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН» 

для 1–4 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Экологический марафон» для 1-4 класса 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования. 

Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, что окружает 

человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его составляющих – растений и животных – 

помогает ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития поможет 

бережнее относиться к окружающему миру. Ребёнок душой чувствует природу, тянется к 

взаимодействию с ней, всё воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным 

явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка развиваются 

наблюдательность и любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира. 

Актуальность. Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала 21 века. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение 

экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и развитии 

личности ребёнка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих регионах России, 

ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического образования 

и является основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического образования 

населения. 

Анализ теоретической и методической экологической литературы, а также состояния практики 

экологического образования в начальных школах свидетельствуют о необходимости 

совершенствования всей системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из 

приоритетной целей которой должно стать становление экологически грамотной личности, 

способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей сваё место в 

Природе. Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и 

практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанный на весь период 

обучения, программы образования с экологической направленностью для младших школьников. В 

процессе работы по экопрограмме дети проявили любознательность и живой интерес к познанию 

мира природы, их активность в изучении вопросов экологического характера стала значительно 
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выше, большинство воспитанников проявили желание более глубоко изучать природу родного края, 

их поведение в окружающей биосреде стало более осознанным и адекватным. Миссией 

образовательного учреждения является создание социальной ситуации развития ребёнка, 

обеспечивающей формирование полноценного экологического сознания и поведения, воспитание 

гуманной личности, для которой характерна осознанная жизненная необходимость гармонизации 

своего образа жизни с окружающим социальным и природным миром. Необходимым средством 

эффективной реализации эколого-ориентированной педагогической деятельности коллектива 

является образовательная программа «Экология для малышей». Предлагаемый материал о природе, 

животном мире и экологических проблемах родного края отличается новизной. Он предполагает 

расширение краеведческого кругозора, развитие творческих способностей учащихся. Человек не 

может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной средой. Это взаимодействие 

становиться всё более актуальным по мере роста самостоятельности ребёнка и расширения сфер его 

деятельности. Его чувства и ум развиваются соответственно тому, какой характер носят его 

отношения с природой. Именно поэтому в настоящее время в педагогике и методике преподавания 

многих предметов лидирующее место занимает экологическое образование и воспитание. Основа 

экологического образования и воспитания – изучение местного краеведческого материала и объектов 

окружающей среды. Данная программа относится к области экологического образования и сочетает 

традиционные и новые способы воздействия на личность ребёнка средствами природы. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Экологический марафон» предназначена 

для организации внеурочной деятельности по научно-познавательному экологическому 

направлению в 1-4 классах, направлена на формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, ценностного отношения к знанию. 

По содержанию является научно-педагогической; по функциональному назначению – 

учебно-познавательной; по форме организации – общедоступной; по времени реализации – 

четырехгодичной. Содержание программы выстроено в рамках единой логики: 

1-й год о б у ч е н и я - «Знакомые незнакомцы» (34 часа). 

2-й год обучен и я – «Дом, в котором я живу» (34 часа). 

3-й год о б у ч е н и я – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (34часа). 

4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа). 

 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что 

она предполагает формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в учебном процессе. 

При реализации данной программы создаются условия для становления личностных 

характеристик выпускника начальной школы: 

 ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, АКТИВНОСТЬ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В 

ПОЗНАНИИ МИРА; 

 ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВАМИ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ; 

 СПОСОБНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 ГОТОВНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ДЕЙСТВОВАТЬ И ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ 

ПОСТУПКИ ПЕРЕД СЕМЬЕЙ И ОБЩЕСТВОМ; 

 ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ СОБЕСЕДНИКА, 

ОБОСНОВЫВАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ. 

Содержание программы максимально приспособлено к запросам и потребностям 

обучающихся, обеспечивает психологический комфорт, дающий шанс каждому открыть себя как 

индивидуальность, как личность. В рамках реализации данной программы обучающимся 

предоставляются возможности творческого развития по интересам в индивидуальном темпе, 
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проектно-исследовательская деятельность (совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности). Цели и задачи экологической исследовательской деятельности обучающихся 

определяются как их личностными мотивами, так и социальными. 

 

Цель программы: приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия при включении обучающихся в самостоятельную исследовательскую экологическую 

практику, трансформирование процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития, 

формирование экологической культуры. 

Задачи программы: 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ И ВЗАИМОСВЯЗЯХ 

ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ,  ЕДИНСТВЕ  НЕЖИВОЙ И ЖИВОЙ ПРИРОДЫ,  О 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ  ПРИРОДЫ,  ОБЩЕСТВА  И 

ЧЕЛОВЕКА; 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НОРМАХ И 

ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В ПРИРОДЕ  И ПРИВЫЧЕК ИХ СОБЛЮДЕНИЯ В СВОЕЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ (СПОСОБНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 

СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ И ИНСТИТУТАМИ РЕШАТЬ ОБЩЕСТВЕННО 

ЗНАЧИМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ); 

 ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ, ПРИРОДЕ, 

ЖИЗНИ; 

 РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ, ЭСТЕТИЧЕСКИХ, 

НРАВСТВЕННЫХ И ПРАВОВЫХ СУЖДЕНИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ; 

 РАЗВИТИЕ: АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ В ВЫБОРЕ СПОСОБОВ 

РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, ВОСПРИЯТИЯ ПРЕКРАСНОГО И БЕЗ 

ОБРАЗНОГО, ЧУВСТВ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ И НЕГОДОВАНИЯ ОТ ПОВЕДЕНИЯ И 

ПОСТУПКОВ ЛЮДЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗДОРОВЬЮ И МИРУ ПРИРОДЫ; 

 РАЗВИТИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ   ПРОБЛЕМ,   ДОСТУПНЫХ   МЛАДШЕМУ   ШКОЛЬНИКУ, 

ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, СТРЕМЛЕНИЯ К АКТИВНОЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ; 

 РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ПО ОЦЕНКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СОСТОЯНИЯ 

И ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО ОКРУЖЕНИЯ. 

 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

 РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА; 

 ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕН- 
НОСТИ; 

 ИЗУЧЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ МЕСТНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ К ПРИРОДЕ; 

 РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИЗУЧЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ; 

 РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ПРИРОДЫ; 

 РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ 

(ИСКУССТВО КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ, НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ); 
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 ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ УМЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 

УЧЕБНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ; 

 ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ 

БЛИЖАЙШЕГО ПРИРОДНОГО ОКРУЖЕНИЯ. 

 

Основные п р и н ц и п ы содержания программы: 

 ПРИНЦИП ЕДИНСТВА СОЗНАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ; 

 ПРИНЦИП ЛИЧНОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ; 

 ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ; 

 ПРИНЦИП ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ГУМАНИЗМА; 

 ПРИНЦИП КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ; 

 ПРИНЦИП ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 

 

Отличительные особенности данной программы. Принципы деятельности. 

Программа включает и раскрывает основные содержательные л и н и и : 

 ЗЕМЛЯ - ЕДИНАЯ ЭКОСИСТЕМА. 

 ЧЕЛОВЕК – СУЩЕСТВО, БИОСОЦИАЛЬНОЕ ЧАСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 

 УНИКАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРИРОДНЫХ СУЩЕСТВ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ 

ПРОЯВЛЕНИЯ. 

 

Спецификой программы является подход к выбору педагогических средств реализации 

содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего 

школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической 

деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную творческую 

атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой. В соответствии с 

таким подходом содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 

ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования последствий 

поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. Практическая, 

деятельностная направленность программы осуществляется через исследовательские задания, 

игровые занятия, практикумы и опытническую работу. 

 

Формы проведения 

занятий и виды 
деятельности 

Тематика 

игры «Угадай по описанию», «Давайте познакомимся», «Мы строим дом», «Дом 
экологической моды», аукцион идей «Вторая жизнь отходов», 

беседы «Что такое гармония», «Что должен знать и уметь каждый из нас, чтобы быть 

хранителем нашего общего «дома» - планеты Земля», «Что и кто влияет на 

живой организм?», «Соседи по планете» 

тесты, 
анкетирование 

«Чему мы научились за год. Десять заповедей друзей леса», «Мое отношение 
к загрязнению окружающей среды», «Дом, в котором я хотел бы жить» 

круглые столы «Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе» 

конференции «В мире интересного», общешкольная неделя Экологии 

просмотр 

тематическим 

видеофильмов 

«Первобытные коллекционеры», «Экологические проблемы», «Диалоги с 

неживой природой», «Живая природа», «Вода» 

экскурсии «Как мы воспринимаем окружающий мир», «Лес - кормилец, врачеватель», «В 
гостях у хантыйского этнографического музея», «Дом ремесёл» 
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практические 

занятия 

«Изготовление кормушек для птиц», «Уход за комнатными растениями», 

«Размножение комнатных растений», «Экологический проект «Почему нужно 

защищать природу?», Проект «Экологический город будущего», 

«Переработка и повторное использование бытовых отходов», 
Экологический проект «Спасти и сохранить!» 

экологические 
мероприятия 

«Я и моя окружающая среда», «Мы – жители планеты Земля», 
«Экологический марафон по тропинке открытий», «Хлебные крошки» 

конкурсы рисунков, 

плакатов, выпуск 

газет, листовок 

«Мы-дети   природы»,   «Мой   город»,   «Мой   край   Тисульский», «Рисуем 

впечатления», тематические выставки рисунков на экологическую тему 

решение 
ситуационных задач 

«Лесная аптека на службе человека», «Экологические проблемы района», 
«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

театрализованное 

представления, 

кукольный театр 

Кукольный театр «Теремок», исценировки по произведениям В.Зотова, 

детские музыкальные спектакли о животных 

участие в  районных 
конкурсах 

Экологические акции. 

 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Экологический марафон по тропинке открытий» носит 

комплексный характер, что отражено в межпредметных связях с такими учебными 

дисциплинами как литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, физическая культура, музыка. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, 

кружковая. Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить основы 

экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает систематическую работу с 

«Календарем природы», ведение индивидуальных тетрадей «Дневник юного эколога». 
Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, 

имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических 

проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, 

моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные представления, экологические 

акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные 

формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности: семейные экологические 

домашние задания, участие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной 

Недели экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат, участие в 

организации праздников и в выполнении летних заданий. 

 

предмет содержание учебной дисциплины содержание программы 

«Экологический марафон по тропинке 

открытий» 

литературное 

чтение 

Чтение произведений В.  Зотова, 

К.Паустовского, В.Бианки, русские 

народных сказок, устное народное 

творчество 

Просмотр кукольных спектаклей, подбор 

пословиц и поговорок, театрализованные 

представления. 

окружающий 

мир 

Сезонные изменения в  природе. 

Организм  человека.  Растения. 
Животные. 

Экскурсии и прогулки в природу 

технология От замысла к результату. 
Технологические операции. 

Изготовление оригами, аппликаций, 
кормушек, изготовление поделок из 
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  природных материалов, моделирование, 
разработка и создание экознаков 

изобразительное 
искусство 

Мир фантазии. Выставки рисунков 

музыка Выразительность музыкальной 
интонации. 

Прослушивание музыкальных 
произведений 

 

Режим занятий: Содержание программы ориентировано на добровольные одновозрастные группы 

детей. Учебный план предусматривает 1 занятие в неделю с продолжительностью 35 мин каждое. 

Количество аудиторных занятий не превышает 50 % от общего количества занятий. При 

необходимости выездных занятий и присутствия участников программы на общешкольных 

мероприятиях количество часов автоматически увеличивается в эти дни и сокращается в другие. В 

каникулярное время проводятся, по мере необходимости, индивидуальные и групповые 

консультации, а также опытно-экспериментальная деятельность обучающихся. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс (1ч/нед., 33ч/год) 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 
теория практика 

1. Введение Законы экологии. 2ч   

1. Экология и мы.  1ч  

2. Практическое занятие: Конкурс рисунков 

« Экологический вестник» 

  1ч 

2. Живая природа. 17ч   

3. От динозавров до человека.  1ч  

4. Практическое занятие: 

Просмотр презентации «Динозаврики». 

  1ч 

5. Практическая работа: Аппликация из бумаги 

"Динозаврики" 

  1ч 

6-7. Что расскажут нам деревья  2ч  

8. Практическая работа: 

Экскурсия в лес. 

  1ч 

9. Практическая работа: 

Изготовление аппликации из осенних листьев. 

  1ч 

10-12. Загадки животного мира  Зч  

13. Практическая работа: 

Экскурсия в этнографический музей. 

  1ч 

14. Практическая работа: 
Просмотр презентации о животных. Лепка животного 

из пластилина. 

  1ч 

15-16. Человек - часть живой природы  2ч  

17. Практическая работа: 

Оказание помощи пострадавшему. 
  1ч 
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18. Практическая работа: 

Просмотр презентации «Здоровым быть модно». 
  1ч 

 

 

Личностными результатами освоения программы являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и 

естественных наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать своё 

отношение к окружающему миру природы различными средствами (художественное слово, рисунок, 

живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

- внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство необходимости 

учения); 

- самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; представленность в Я- 

концепции социальной роли ученика; рефлексивность как адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием); 

- мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; интерес к 

новому; интерес к способу решения и общему способу действия; сформированность социальных 

мотивов; стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; сформированность учебных мотивов; стремление к самоизменению — 

приобретению новых знаний и умений; установление связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью). 
 

- Метапредметными результатами являются: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в себя 

умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в 

деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей младшего 

школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, 

наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора 

источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание информации, 

представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

-развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное 

ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной 

ролью. 

 

Предметными результатами являются: 

-в ценностно-ориентационной сфере: сформированность представлений об экологии, как одном из 

важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как 

важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

-в познавательной сфере: наличие углублённых представлений 

о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной 

среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 
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дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в при- 

родной и социоприродной среде; 

- в трудовой сфере: владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришкольном участке, за 

обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

- в эстетической сфере: умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из 

литературы и искусства; 

- в сфере физической культуры: знание элементарных представлений о зависимости здоровья человека, его 
эмоционального и физического состояния от факторов окружающей среды. 

 

Особенности содержания обучения. Объектом изучения является природное и социоприродное 

окружение младшего школьника. В учебном процессе познание природы как целостного реального 

окружения требует её осмысленного разделения на отдельные компоненты, объекты. В качестве таких 

объектов рассматриваются тела живой и неживой природы из ближайшего окружения младших 

школьников. 

Основной акцент в содержании сделан на развитии у младших школьников наблюдательности, 

умения устанавливать причинно-следственные связи. В содержание курса включены сведения о 

таких методах познания природы, как наблюдение, измерение, моделирование; даются сведения о 

приборах и инструментах, которые человек использует в своей практической деятельности. 

Содержание программы строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в 

разнообразную деятельность является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в 

убеждения и умения, формирования основ экологической ответственности как черты личности. Программа 

предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в ближайшем природном и 

социоприродном окружении (пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоём). 

Деятельностный подход к разработке содержания программы позволит решать в ходе его изучения 

ряд взаимосвязанных задач: 

 ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВОСПРИЯТИЕ И УСВОЕНИЕ ЗНАНИЙ;

 СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

СУЖДЕНИЙ НРАВСТВЕННОГО, ЭСТЕТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА;

 УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ СИТУАЦИЯМ, ГДЕ РЕБЁНОК ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ РАЗЛИЧАТЬ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (ВСЕОБЩИЕ) И УТИЛИТАРНЫЕ ЦЕННОСТИ;

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРИВЫЧЕК СЛЕДОВАТЬ 

НАУЧНЫМ И НРАВСТВЕННЫМ ПРИНЦИПАМ И НОРМАМ ОБЩЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о природе и других сфер сознания:

художественной, нравственной, практической. Подобное содержание программы не только позволяет 

решать задачи, связанные с обучением и развитием школьников, но и несёт в себе большой 

воспитательный потенциал. 

 

Воспитательные результаты программы представлены в трёх уровнях: приобретение 

школьником социальных знаний; получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Каждому уровню 

результатов соответствует своя образовательная форма. 

Формы достижения воспитательных результатов на занятиях: 
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 Приобретение социальных знаний Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Получение 

опыта 

самостоятельн 

ого 

общественного 
действия 

1 

класс 
Коллективная творческая игра, 

познавательные беседы, тематические 

экскурсии, познавательные опыты, 

интеллектуальный конкурс, тренинг, 

продуктивная игра, аукцион идей, 

игра-соревнование,  творческая 

мастерская, игровая эстафета, 

лингвистическая мастерская, 

интеллектуальный марафон 

  

2 

класс 
Познавательные беседы, предметные 

экскурсии, тренинг, продуктивная 

игра, аукцион идей, игра- 

соревнование, творческая мастерская, 

игровая эстафета, лингвистическая 

мастерская, интеллектуальный 

марафон 

Опыт, эксперименты, 

познавательные беседы с 

участием  специалистов, 

интеллектуальный 

тренинг, 

исследовательская 

лаборатория, практикум 

Выставка  - 

демонстрация 

папок 

исследователя. 

Участие в 

интеллектуаль 

ных конкурсах 

на школьном 

уровне. 

3 Самостоятельная исследовательская практика 

класс Познавательные беседы, предметные Виртуальные экспедиции, Коллективная 
 экскурсии, тренинг, продуктивная экскурсии, творческая 
 игра, аукцион идей, игра- познавательные беседы с деятельность, 
 соревнование, творческая мастерская, участием специалистов, презентации 
 игровая эстафета, лингвистическая исследовательская продуктов 
 мастерская, интеллектуальный лаборатория, ярмарка деятельности; 
 марафон новых идей, практикум, участие в 
  литературные пробы интеллектуаль 
   ных конкурсах 
   на школьном и 
   муниципально 
   м уровнях, 
   участие в 
   конференции 
   на школьном и 
   муниципально 
   м уровне. 

4 Самостоятельная исследовательская практика 

класс Познавательные беседы, предметные Виртуальные научные Коллективная 
 экскурсии, тренинг, продуктивная экспедиции, экскурсии, творческая 
 игра, аукцион идей, игра- встречи с интересными деятельность, 
 соревнование, творческая мастерская, людьми, опыт, презентации 
 игровая эстафета, лингвистическая эксперименты, продуктов 
 мастерская тематические дискуссии, деятельности; 
  аукцион гипотез, участие в 
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  практикум интеллектуаль 

ных конкурсах 

на 

муниципально 

м и 

региональном 

уровнях, 

участие  в 

конференции 

на школьном и 

муниципально 

м уровне, 

дистанционны 

е 

интеллектуаль 

ные конкурсы, 

социально 

ориентированн 
ые акции 

 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности: 

- выполнять правила поведения в природе; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными; 

- ставить простейшие опыты с объектами неживой и живой природы; 

- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

- наблюдать предметы и явления природы; 

- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической допустимости; 

- проявлять терпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям. 

 

Специальные умения, навыки и способы деятельности 

обучающиеся должны знать/понимать 

- планета Земля - наш большой дом; 

- солнце – источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 
- основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям 

существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д); 

- организмы, приносящие вред хозяйству человека, некоторые виды борьбы с ними; 

- человек – существо природное и социальное 

- разносторонние связи человека с окружающей средой; 

- условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека на окружающую среду; 

- способы сохранения окружающей среды; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология - наука об общем доме; 
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Уметь 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при обращении с живыми организмами и в практической 
деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

-ухаживать за культурными растениями и домашними животными; 

- составлять экологические модели, трофические цели; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

- улучшать состояние окружающей среды; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, 

выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами неживой и живой природы; 

- оценивать поведение и деятельность людей с точки зрения их экологической допустимости; 

- проявлять терпимость к экологически неграмотным поступкам и действиям; 

-выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной деятельности в виде 

рисования, изготовления поделок, составление сказок, мини-сочинений и т.п. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): 

 ЗНАНИЕ О НОРМАХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ И СИТУАЦИЯХ 

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, О ПРАВИЛАХ КОНСТРУКТИВНОЙ 

ГРУППОВОЙ РАБОТЫ; 

 УСВОЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ; 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ О СПОСОБАХ ПОЗНАНИЯ, ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 

ПОИСКЕ, О СПОСОБАХ САМОПОЗНАНИЯ, О СПОСОБАХ НАХОЖДЕНИЯ ОБРАБОТКИ  

И НАХОЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ОБ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО УРОВНЯ (ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ШКОЛЬНИКА К БАЗОВЫМ ЦЕННОСТЯМ НАШЕГО ОБЩЕСТВА И К СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ В ЦЕЛОМ): 

 РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ К ПРИРОДЕ, К ПОЗНАНИЮ, К ДРУГИМ 

ЛЮДЯМ; СТРЕМЛЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ (ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНИКОМ ОПЫТА 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ): 

 ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО РОДА ОТНОШЕНИЯ В ХОДЕ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ, ПОИСКОВОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 ОПЫТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ; ОПЫТ ПЕРЕХОДА ОТ ОДНОГО 

ВИДА ОБЩЕНИЯ К ДРУГОМУ; 

 ОПЫТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА В 

КОЛЛЕКТИВЕ; 

 ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЬНИКА С СОЦИАЛЬНЫМИ СУБЪЕКТАМИ В 

ОТКРЫТОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ; 

 ОПЫТ САМООРГАНИЗАЦИИ. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 
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Вид работы 
Форма предъявления 
результата 

Форма контроля 
Инструмент для 
оценки 

Познавательные 
процессы 

Общественный смотр 
достижений 

Батарея тестов 
Психологически 
е тесты 

 
 

Исследовательские 

умения 

 

 
Папка исследователя 

Наличие 

материала по 

исследованию. 

Мониторинг 

исследовательск 

их умений. 

Критерии 

написания 

исследования. 

Методики 

А.И.Савенкова 

 

Коллективное 

творчество 

Коллективная 

творческая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Карта 

наблюдений 

Самостоятельная 

исследовательская 

практика 

Публичная 

презентация 

результатов 

проведенного 
исследования 

Конференция Критерии 

публичного 

выступления 

Наблюдения, опыты и 

эксперименты 

Отчет о проведении 

опыта. Протокол 

эксперимента 

Педагогическое 

наблюдение 

Карта 

наблюдений 

 

Учебно-тематический план 

1 класс. «Знакомые незнакомцы» 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Количество часов 

теория практика 

Введение. 1  

1 Вводное занятие: Что такое Экология? 
Игра «Поле чудес» 

0,5 0,5 

Тема 1. Дикие животные (19 часов) 9 10 

2 Заяц - «Длинное ухо» 0,5 0,5 

3 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 0,5 0,5 

4 Серый хищник - волк 0,5 0,5 

5 Хозяин леса - медведь 0,5 0,5 

6 Любознательный зверёк - белка 0,5 0,5 

7 Куница - охотник на белок 0,5 0,5 

8 Лесной красавец - лось 0,5 0,5 

9 Сердитый недотрога - ёж 0,5 0,5 

10 Подземный житель - крот 0,5 0,5 

11 Всеядное животное — барсук 0,5 0,5 

12 Бобр-строитель 0,5 0,5 

13 Запасливый бурундук 0,5 0,5 

14 Кабан - дикий родственник домашней свиньи 0,5 0,5 

15 Мышка-норушка 0,5 0,5 

16 Рысь - родственник кошки 0,5 0,5 

17 Соболь - «дорогой» зверёк 0,5 0,5 

18 Тигр - самая большая кошка на Земле 0,5 0,5 

19 Косуля - самый маленький европейский олень 0,5 0,5 

20 Дикие животные  1 
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Тема 2. Пернатые жители (14 часов) 6,5 6,5 

21 Воробей - самая распространённая птица на Земле 0,5 0,5 

22 Ворона – красивая, умная, «интеллектуальная» птица 0,5 0,5 

23 Сорока-белобока - «лесная сплетница» 0,5 0,5 

24 «Лесной доктор» - дятел 0,5 0,5 

25 Соловей - «великий маэстро» 0,5 0,5 

26 Галка - городская птица 1  

27 Загадочная птица - кукушка 0,5 0,5 

28 «Пернатая кошка» - сова 0,5 0,5 

29 Любимая птица - снегирь 0,5 0,5 

30 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России 0,5 0,5 

31 Наш добрый сосед - скворец 0,5 0,5 

32 «Золотая птица» — иволга 0,5 0,5 

33 Пернатые жители  1 

34 Итоговая беседа  1 
  16,5 16,5 
 Итого: 34 

 

Тематическое планирование 

1 класс. «Знакомые незнакомцы» 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Проведение 

Дата По факту 

Введение. (1 час)   

1 Вводное занятие: Что такое Экология? 
Игра «Поле чудес» 

  

Тема 1. Дикие животные (19 часов)  

2 Заяц - «Длинное ухо»   

3 Лисица. «Лиса Патрикеевна»   

4 Серый хищник - волк   

5 Хозяин леса - медведь   

6 Любознательный зверёк - белка   

7 Куница - охотник на белок   

8 Лесной красавец - лось   

9 Сердитый недотрога - ёж   

10 Подземный житель - крот   

11 Всеядное животное — барсук   

12 Бобр-строитель   

13 Запасливый бурундук   

14 Кабан - дикий родственник домашней свиньи   

15 Мышка-норушка   

16 Рысь - родственник кошки   

17 Соболь - «дорогой» зверёк   

18 Тигр - самая большая кошка на Земле   

19 Косуля - самый маленький европейский олень   

20 Дикие животные   

Тема 2. Пернатые жители (14 часов)  

21 Воробей - самая распространённая птица на Земле   

22 Ворона – красивая, умная, «интеллектуальная» птица   

23 Сорока-белобока - «лесная сплетница»   
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24 «Лесной доктор» - дятел   

25 Соловей - «великий маэстро»   

26 Галка - городская птица   

27 Загадочная птица - кукушка   

28 «Пернатая кошка» - сова   

29 Любимая птица - снегирь   

30 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России   

31 Наш добрый сосед - скворец   

32 «Золотая птица» — иволга   

33 Пернатые жители   

34 Итоговая беседа  

 Итого: 34 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение (1ч). 

Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» (0,5 ч) 

Знакомство с программой работы, правилами поведения при проведении практических работ и 

экскурсий. 

Практическая работа (0,5ч) « Путешествие в мир животных (игра «Поле чудес»). 

Тема 1. Дикие животные (19ч). 

Занятие 1: Заяц - «Длинное ухо» (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по 

содержанию рассказа. 

Практическая работа (0,5ч): «Знакомство с народными приметами и пословицами» (0,5ч). 
Занятие 2: Лисица. «Лиса Патрикеевна» (0,5ч). Познакомить с особенностями поведения лисы и 

использование образа лисицы в народном творчестве. Чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по 

содержанию рассказа. 

Практическая работа (0,5ч): Разгадываем загадки о лисе. 

Занятие 3: Серый хищник – волк (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова «Волк», работа по содержанию 

рассказа, разбор фразеологизмов. 

Практическая работа (0,5ч): работа в группах - «Раскрась волка». Разгадывание ребусов. 

Занятие 4: Хозяин леса – медведь (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова «Медведь», беседа по 

содержанию рассказа, знакомство с народными приметами и пословицами. 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание загадок. Составление портрета «Бурый медведь». 

Занятие 5: Любознательный зверёк – белка (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова «Белка», беседа по 

содержанию рассказа, знакомство с особенностями поведения белки. 

Практическая работа (0,5ч): работа в группах – «Собери мозаику». 

Занятие 6: Куница - охотник на белок (0,5ч). Чтение рассказа В.Бианки «Куница за белкой», беседа 
по содержанию рассказа, знакомство с особенностями поведения куницы. 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание кроссворда, творческая работа «Придумай загадку». 

Занятие 7: Лесной красавец – лось (0,5ч). Чтение рассказа В. Зотова «Лось», работа по содержанию 

рассказа. 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание загадок, работа в группах - Панно «Лесной красавец». 

Занятие 8:Сердитый недотрога - ёж (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова «Ёж». 

Практическая работа (0,5ч): игра: «В гости к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи 

ёжика». 

Занятие 9: Подземный житель – крот (0,5ч). Чтение рассказа В.Зотова «Земляные холмики». 

Практическая работа (0,5ч): игра: «Поле чудес». 

Занятие 10: Всеядное животное — барсук (0,5ч). Рассказ учителя о барсуке. Чтение рассказа В. 

Зотова « Барсук», беседа по рассказу. 
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Практическая работа (0,5ч): Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением 
животных. Работа в группах «Собери мозаику». 

Занятие 11: Бобр-строитель (0,5ч). Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», знакомство со скороговорками 

и народными приметами. 

Практическая работа (0,5ч): отгадывание картинок с изображением бобра, разгадывание загадок. 

Занятие 12: Запасливый бурундук (0,5ч). Рассказ учителя о бурундуке. Чтение рассказа В. Зотова 

«Бурундук», работа над словесным описанием. 
Практическая работа (0,5ч): разгадывание кроссворда, творческая работа «Придумай загадку». 

Занятие 13: Кабан - дикий родственник домашней свиньи (0,5ч). Рассказ учителя о диких кабанах. 

Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук», работа над словесным описанием. 

Практическая работа (0,5ч): конкурс «Кто? Где? Когда?». 

Занятие 14: Мышка-норушка (0,5ч). Чтение рассказа В. Зотова «Мышь» или «Полёвка», 

разучивание стихотворения «Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание кроссворда, загадок. 

Занятие 15: Рысь - родственник кошки (0,5ч). Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание 

загадок, «Где живут рыси?» работа с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение  

рассказа В. Зотова «Рысь». 

Практическая работа (0,5ч): рисование домашней кошки или рыси. 
Занятие 16: Соболь - «дорогой» зверёк (0,5ч). Знакомство с соболем, работа с картой России, 

чтение рассказа В. Зотова «Соболь». 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание кроссворда, игра «Эти забавные животные». 

Занятие 17: Тигр - самая большая кошка на Земле (0,5ч). Знакомство с самой большой кошкой – 

тигром. Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В. Зотова «Тигр». 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание ребусов, загадок. Составление портрета тигра. 

 

Занятие 18: Косуля - самый маленький европейский олень (0,5ч). Рассказ учителя о косуле, 

разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки «Снежный взрыв и спасённая косуля». 

Практическая работа (0,5ч): игра «Мордочка, хвост и четыре ноги». 

Занятие 19: Дикие животные. 

Практическая работа (1ч): чтение стихов о животных, игра «Угадай по описанию», «Чьё это 

меню?», викторина «Эти забавные животные». 

 

Тема 2. Пернатые жители(13ч) 

Занятие 1:Воробей - самая распространённая птица на Земле (0,5ч). Знакомство с маленькой 

птичкой нашей страны – воробьём. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание загадок. Составление портрета воробья. 

Занятие 2: Ворона - «интеллектуальная» птица (0,5ч). Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Ворона». 

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание загадок, работа в группах «Рисование вороны». 
Занятие 3: Сорока - белобока - «лесная сплетница» (0,5ч). Слайды с изображением сороки. Чтение 

и анализ рассказа В. Зотова «Сорока», стихотворения «Сорока - Трещётка». 

Практическая работа (0,5ч): разгадывание загадок, игра «Пословицы и поговорки о сороке» . 

Занятие 4: «Лесной доктор» - дятел (0,5ч). Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»? Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Дятел». 

Практическая работа (0,5ч): отгадываем загадки, работа над скороговорками пословицами, 

поговорками, народными приметами. 

Занятие 5: Соловей - «великий маэстро» (1ч). Знакомство с соловьём, сообщения учеников, загадки, 

народные приметы. Беседа «Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Соловей». 
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Занятие 6: Галка - городская птица (0,5ч). Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание 
кроссворда и загадок, народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». 

Практическая работа (0,5ч): работа в группах «Собираем мозаику». 

Занятие 7: Загадочная птица - кукушка (0,5ч). Слайды с изображением кукушки, сообщения 

учеников. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок». Беседа 

«Гнёзда и птенцы». 

Практическая работа (0,5ч): игра «Народные приметы и поговорки». 
Занятие 8: «Пернатая кошка» - сова (0,5ч). Знакомство с «Пернатой кошкой»- совой, сообщения 

учеников. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными 

приметами. 

Практическая работа (0,5ч): игра «Кто и что ест?» 

Занятие 9: Любимая птица – снегирь (0,5ч). Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. 

Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Снегирь». 

Практическая работа (0,5ч): рисование ярких птиц. 

Занятие 10: «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (0,5ч). Беседа о красивой птице 

– синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Синица». Пословицы и 

народные приметы. Чтение стихотворения «Дружные сестрички – жёлтые синички». 

Практическая работа (0,5ч): рисование птиц с яркими клювами. 
Занятие 11: Наш добрый сосед - скворец (0,5ч). Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. 

Сообщения учеников. Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова «Знахари». Чтение стихотворения 

«Скворец». 

Практическая работа (0,5ч): изготовление кормушек из пластиковых бутылок. 

Занятие 12: «Золотая птица» — иволга (0,5ч). Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание 

кроссворда и загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Народные приметы. 

Практическая работа (0,5ч): игра «птичьи расцветки». 

Занятие 13: Пернатые жители. 

Практическая работа (1ч): КВН - крылатая компания. 

Занятие 14. Итоговая беседа 

Универсальные учебные действия: 

 ПЛАНИРОВАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ ПРОСТЕЙШИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРИРОДНЫМИ 

ОБЪЕКТАМИ; 

 СОСТАВЛЯТЬ ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННОГО 

АЛГОРИТМА; 

 НАХОДИТЬ В БЛИЖАЙШЕМ ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕНИИ ПРИМЕРЫ, ПОДТВЕР- 

ЖДАЮЩИЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ; 

 ИЗУЧАТЬ И РАЗВИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ КАК ИСТОЧНИКА ИН- 

ФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ; 

 ПРОВОДИТЬ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРИРОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ; 

СОСТАВЛЯТЬ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ИЗУЧЕНИЯ; 

 ВЫРАЖАТЬ СВОИ ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ С 
ПРИРОДОЙ, С ПОМОЩЬЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА, РИСУНКА, МАЛЫХ 

ПЛАСТИЧЕСКИХ ФОРМ И Т. П.; 

 ОФОРМЛЯТЬ ВЫПОЛНЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ВИДЕ СООБЩЕНИЯ, ПРОЕКТА. 

 ВЫЯВЛЯТЬ В ХОДЕ НАБЛЮДЕНИЙ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ; 

 СООТНОСИТЬ ФОРМУ И СВОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ; 

 ВЫЯВЛЯТЬ И ОПИСЫВАТЬ РАЗНООБРАЗИЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
И ЯВЛЕНИЙ; 

 ПРИМЕНЯТЬ ПРОСТЕЙШИЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ШКАЛЫ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СО- 

СТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ; 
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 УСТАНАВЛИВАТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНЕШНЕГО СТРОЕНИЯ 

ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ ОТ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ. 

 
В ходе освоения программы целенаправленно формируются универсальные учебные действия 

(личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения в 1 классе: 

Познавательные УУД: 

 АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ С ЦЕЛЬЮ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ (СУЩЕСТВЕННЫХ, 

НЕСУЩЕСТВЕННЫХ);

 СИНТЕЗ КАК СОСТАВЛЕНИЕ ЦЕЛОГО ИЗ ЧАСТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ДОСТРАИВАНИЕМ ВОСПОЛНЕНИЕМ НЕДОСТАЮЩИХ 

КОМПОНЕНТОВ;

 ВЫБОР ОСНОВАНИЙ И КРИТЕРИЕВ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ, СЕРИАЦИИ;

 КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ;

 РЕФЛЕКСИЯ СПОСОБОВ И УСЛОВИЙ ДЕЙСТВИЯ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПРОЦЕССА И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Регулятивные УУД: 

 СПОСОБНОСТЬ ПРИНИМАТЬ, СОХРАНЯТЬ ЦЕЛИ И СЛЕДОВАТЬ ИМ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

 УМЕНИЕ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ПЛАНУ И ПЛАНИРОВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;

 ПОНИМАНИЕ И ПРИНЯТИЕ УЧАЩИМСЯ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННОЙ 
УЧИТЕЛЕМ;

 УМЕНИЕ УЧИТЫВАТЬ ВЫДЕЛЕННЫЕ УЧИТЕЛЕМ ОРИЕНТИРЫ ДЕЙСТВИЯ И 

ПОСТРОЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ;

 ОСНОВЫ В НОВОМ УЧЕБНОМ МАТЕРИАЛЕ В УЧЕБНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 

УЧИТЕЛЕМ.

Коммуникативные УУД: 

 преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях;

 понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос;

 ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение иной точки зрения

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

«Азбука здоровья» 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою 
творческую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной и 

полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе вызывало прилив энергии, а обучение 

было в радость, развивало рефлексивные умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и 

заключается АКТУАЛЬНОСТЬ программы «Азбука здоровья». 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать условия, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения 

обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье 

рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить 
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ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное 
воздействие социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла отражение в 

многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость формирования у 

обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию культурной 

здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в результате 

которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» по   направлению «Развитие личности 

и самореализация обучающихся» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Данная программа является комплексной программой по формированию и коррекции культуры 

здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» направлена на нивелирование 

следующих школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в 

усвоении школьной программы, интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. 

Только наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни 

позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» предназначена для обучающихся 1-4 

классов. 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья», предполагает обучение на двух 
основных уровнях: 

 первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового 

образа жизни; 

 второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 навыки дискуссионного общения; 

 опыты; 

 игра. 
Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим школьникам  

уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической деятельности. Кроме того, 

каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 
воображения. 

Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно стать 

уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и резервные 
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возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней работоспособности и 
адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения оздоровительного 

эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно стать настоящим уроком 

«здравотворчества». 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40 минут во 2 - 4 классах. 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года. 

Содержание курса: 

1 класс (33 часа) 

На первом году обучения учащиеся узнают, как заботиться об органах чувств, правильно 

ухаживать за зубами, руками и ногами; учатся правильному питанию, узнают, как сон сделать 

полезным, знакомятся с правилами поведения в школе, обучаются искоренять свои вредные 

привычки не только на теоретических занятиях, но и в играх. 

 

 
Дружи с водой (2ч) Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Забота об органах чувств (5 ч) Глаза – главные помощники человека. Чтобы уши слышали. Зачем 

человеку кожа. Надёжная защита организма. Если кожа повреждена. 

Уход за зубами (3 ч) Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить улыбку 

красивой. 

Уход за руками и ногами (1 ч) «Рабочие инструменты» человека. 

Как следует питаться (2 ч) Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая Пища для 

всей семьи. 

Как сделать сон полезным (1 ч) Сон – лучшее лекарство. 

Настроение в школе (2 ч) Как настроение? 

Настроение после школы (1 ч) Я пришёл из школы. 

Поведение в школе (2 ч) Я – ученик. 

Вредные привычки (2 ч) 

Мышцы, кости и суставы (2 ч) Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина. 

Как закаляться (2 ч) Если хочешь быть здоров. 

Как правильно вести себя на воде (1 ч) Правила безопасности на воде. 

Народные игры (2 ч) 

Подвижные игры (3ч) 

Доктора природы (2 ч) 
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ФОРМЫ РАБОТЫ В ПЕРВОМ КЛАССЕ: 

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины 

2 класс (35 часов) 

На втором году обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасного поведения в доме, на 

улице, в транспорте, на воде; обучаются правилам обращения с огнём; как уберечься от поражения 

электрическим током; уберечься от порезов, ушибов, переломов. Обучаются правилам оказания 

первой медицинской помощи. 

Почему мы болеем(3ч) Причины болезни. Признаки болезни. Как здоровье? 

Кто и как предохраняет нас от болезней(2ч) Как организм помогает себе сам. Здоровый образ 

жизни 

Кто нас лечит(1ч) Какие врачи нас лечат 

Прививки от болезней(2ч) Инфекционные болезни. Прививки от болезней 
Что нужно знать о лекарствах(2) Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка 

Как избежать отравлений(2ч) Отравление лекарствам Пищевые отравления 

Безопасность при любой погоде(2ч) Если солнечно и жарко если на улице дождь и гроза 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте(2ч) Опасность в нашем доме как 

вести себя на улице 

Правила безопасного поведения на воде(1ч) Вода – наш друг 

Правила общения с огнём(1ч) Чтобы огонь не причинил вреда 

Как уберечься от поражения электрическим током(1ч) Чем опасен электрический ток 

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. (1ч) Травмы 

Как защититься от насекомых(1ч) 

Укусы насекомых 

Предосторожности при обращении с животными(1ч) 

Что мы знаем про кошек и собак 

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом(2ч) 

Отравление ядовитыми веществами 

Отравление угарным газом 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожениях(2ч) 

Как помочь себе при тепловом ударе 

Как уберечься от мороза 

Первая помощь при травмах(3ч) 

Растяжение связок и вывих костей 

Переломы 

Если ты ушибся и порезался 

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос(1ч) 

Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее 

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек(2ч) 

Укусы змей 

Сегодняшние заботы медицины(2ч) 

Расти здоровым 

Воспитай себя 

Я выбираю движение 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ: 
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 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины 

3 класс (35 часа) 
 

В третьем классе учатся уважительному отношению к родителям, близким; учатся выбирать друзей; 

воспитывают в себе чувство сострадания к беспомощным и больным; усваивают правила поведения в 

общественных местах. 

Чего не надо бояться(1ч) Как воспитывать уверенность и бесстрашие 

Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным(2ч) Учимся думать. Спеши делать 

добро. 

Почему мы говорим неправду(2ч) Поможет ли нам обман. «Неправда – ложь» в пословицах и 

поговорках 

Почему мы не слушаемся родителей(2ч) Надо ли прислушиваться к советам родителей. Почему 

дети и родители не всегда понимают друг друга 

Надо ли уметь сдерживать себя(2ч) Все ли желания выполнимы. Как воспитать в себе 

сдержанность 

Не грызи ногти, не ковыряй в носу(2ч) Как отучить себя от вредных привычек. Как отучить себя от 

вредных привычек (продолжение) 

Как относиться к подаркам(2ч) Я принимаю подарок. Я дарю подарок 

Как следует относиться к наказаниям(1ч) Наказание 

Как нужно одеваться(1ч) Одежда 

Как вести себя с незнакомыми людьми (2 ч) Ответственное поведение 

Как вести себя, когда что – то болит(1ч) Боль 

Как вести себя за столом(2ч) Сервировка стола. Правила поведения за столом 

Как вести себя в гостях(1ч) Ты идёшь в гости 

Как вести себя в общественных местах(2ч) Как вести себя в транспорте и на улице. Как вести себя 

в театре, в кино, школе 

«Нехорошие слова». Недобрые шутки(2ч) Умеем ли мы вежливо общаться. Умеем ли мы 

разговаривать по телефону 

Что делать. Если не хочется в школу(1ч) Помоги себе сам 

Чем заняться после школы(1ч) Умей организовать свой досуг 

Как выбрать друзей(2ч) Что такое дружба. Кто может считаться настоящим другом 

Как помочь родителям(1ч) Как доставить родителям радость 
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Как помочь больным и беспомощным(2ч) Если кому-нибудь нужна твоя помощь. Спешите делать 
добро 

Повторение(2ч) Огонёк здоровья. Путешествие в страну здоровья. Культура здорового образа жизни 

ФОРМЫ РАБОТЫ В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ: 

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины 

 Дискуссии 

4 КЛАСС (35 часов) 

Учащиеся воспитывают в себе нравственные и этические качества; уверенность и бесстрашие; 

сдержанность; умение преодолевать вредные привычки. Учатся заботиться о себе и своей семье. 

Наше здоровье(4ч) Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. Стресс 

Как помочь сохранить себе здоровье(3ч) Учимся думать и действовать. Учимся находить причину и 
последствия событий. Умей выбирать. 

Что зависит от моего решения(2ч) Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение. 

Злой волшебник – табак(2ч) Что мы знаем о курении 

Почему некоторые привычки называются вредными(5ч) Зависимость. Умей сказать НЕТ. Как 

сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ. Я умею выбирать – тренинг безопасного 

поведения. 

Помоги себе сам(1ч) Волевое поведение. 

Злой волшебник – алкоголь(3ч) Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай выбор 

Злой волшебник – наркотик(2ч) Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного поведения. 

Мы – одна семья(2ч) Мальчишки и девчонки. Моя семья. 

Повторение(10ч) Дружба. День здоровья. Умеем ли мы правильно питаться. Я выбираю кашу. 

Чистота и здоровье. Откуда берутся грязнули. Чистота и порядок. Будем делать хорошо и не будем  

плохо. КВН «Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я помогу. Будьте здоровы. 

ФОРМЫ РАБОТЫ В ЧЕТВЁРТОМ КЛАССЕ: 

 Экскурсии 

 Игры 

 Практические занятия 

 Воспитательное мероприятие 

 Викторины 

 Дискуссии 

 КВН 

Результатами освоения, учащимися содержания программы по формированию здорового 

и безопасного образа жизни являются: 
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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. 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — ОСВОЕННЫЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ, РЕГУЛЯТИВНЫЕ И 

КОММУНИКАТИВНЫЕ). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОБЩЕКУЛЬТУРНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» - 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. 
 УЧИТЬ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЁ 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 ОЦЕНКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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. 
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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). 

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. 
 

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. 
 

ПЕРВОСТЕПЕННЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДЕТ СОЗНАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ ВО ВСЕМ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ». 

1 КЛАСС (33 ЧАСА) 
 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1. Дружи с водой. 2  

2. Забота об органах чувств. 4  

3. Уход за зубами. 3  

4. Уход за руками и ногами. 1  

5. Уход за руками и ногами. 1  

6. Забота о коже. 2  

7. Как следует питаться. 2  

8. Как сделать сон полезным. 1  
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9. Настроение в школе. 1  

10. Настроение после школы 1  

11. Поведение в школе 1  

12. Вредные привычки. 2  

13. Мышцы, кости и суставы. 2  

14. Как закаляться. 1  

15. Как правильно вести себя на воде. 1  

16. Народные игры. 2  

17. Подвижные игры. 4  

18. Доктора природы. 2  

 

2 КЛАСС (34 часов) 
 

№ Тема занятия Количество 
часов 

Сроки 

1. Почему мы болеем. 3  

2. Кто и как предохраняет нас от болезней. 2  

3. Кто нас лечит. 1  

4. Прививки от болезней. 2  

5. Что нужно знать о лекарствах. 2  

6. Как избежать отравлений. 2  

7. Безопасность при любой погоде. 2  

8. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте. 2  

9. Правила безопасного поведения на воде. 1  

10. Правила обращения с огнём. 1  

11. Как уберечься от поражения электрическим током. 1  

12. Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. 1  

13. Как защититься от насекомых. 1  

14. Предосторожности при обращении с животными. 1  

15. Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парам 
газом. 

2  

16. Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожога 
и обморожении. 

2  

17. Первая помощь при травмах. 3  

18. Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. 1  

19. Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек. 2  

20. Сегодняшние заботы медицины. 2  

 

3 класс (34 часа) 
 

№ Тема занятия Количество 
часов 

Сроки 

1. Чего не надо бояться. 1  

2. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. 2  

3. Почему мы говорим неправду. 2  

4. Почему мы не слушаемся родителей. 2  

5. Надо уметь сдерживать себя. 2  
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6. Не грызи ногти, не ковыряй в носу. 2  

7. Как относиться к подаркам. 2  

8. Как следует относиться к наказаниям. 1  

9. Как нужно одеваться. 1  

10. Как вести себя с незнакомыми людьми. 2  

11. Как вести себя, когда что-то болит. 1  

12. Как вести себя за столом. 2  

13. Как вести в гостях. 1  

14. Как вести себя в общественных местах. 2  

15. «Нехорошие слова». Недобрые шутки. 2  

16. Что делать, если не хочется в школу. 1  

17. Чем заняться после школы. 1  

18. Как выбрать друзей. 2  

19. Как помочь родителям. 1  

20. Как помочь беспомощным и больным. 2  

21. Повторение. 2  

 

4 класс (34 часа) 
 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1. Наше здоровье. 4  

2. Как помочь сохранить здоровье. 3  

3. Что зависит от моего решения. 2  

4. Злой волшебник – табак. 2  

5. Почему некоторые привычки называются вредными. 5  

6. Помоги себе сам. 1  

7. Злой волшебник – алкоголь. 3  

8. Злой волшебник – наркотик. 2  

9. Мы – одна семья. 2  

10. Повторение. 10  

 

Рабочая программа 

по курсу внеурочной деятельности 

«Шахматы» 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, программы «Шахматы в школе», авторы программ Е. А. 

Прудникова, Е. И. Волкова, программы «Шахматы –школе». автор программы И. Г. Сухин 

Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят радикальные 

изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей. 
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Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностейполноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом 

предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в уроки игровых 

ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение при изучении шахматного курса  

имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Цели программы: 

1. ОБУЧИТЬ ПРАВИЛАМ ИГРЫ В ШАХМАТЫ. 

2. СФОРМИРОВАТЬ УМЕНИЯ ИГРАТЬ КАЖДОЙ ФИГУРОЙ В ОТДЕЛЬНОСТИ И В 

СОВОКУПНОСТИ С ДРУГИМИ ФИГУРАМИ БЕЗ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ШАХМАТНОГО 

КОДЕКСА. 

3. ВОСПИТАТЬ УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ В ИГРЕ К ПРОТИВНИКУ. 

Задачи: 

1. ПОЗНАКОМИТЬ С ШАХМАТНЫМИ ТЕРМИНАМИ, ШАХМАТНЫМИ ФИГУРАМИ И 

ШАХМАТНЫМКОДЕКСОМ. 

2. НАУЧИТЬ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ. 

3. НАУЧИТЬ ПРАВИЛЬНО ПОМЕЩАТЬ ШАХМАТНУЮ ДОСКУ МЕЖДУ ПАРТНЕРАМИ; 

ПРАВИЛЬНО РАССТАВЛЯТЬ ФИГУРЫ ПЕРЕД ИГРОЙ; РАЗЛИЧАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬ, 

ВЕРТИКАЛЬ, ДИАГОНАЛЬ. 

4. НАУЧИТЬ ИГРАТЬ КАЖДОЙ ФИГУРОЙ В ОТДЕЛЬНОСТИ И В СОВОКУПНОСТИ С 

ДРУГИМИФИГУРАМИ. 

5. СФОРМИРОВАТЬ УМЕНИЕ РОКИРОВАТЬ; ОБЪЯВЛЯТЬ ШАХ; СТАВИТЬ МАТ. 

6. СФОРМИРОВАТЬ УМЕНИЕ РЕШАТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗАДАЧИ НА МАТ В ОДИН ХОД. 

7. ПОЗНАКОМИТЬ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ГОРИЗОНТАЛЕЙ, ВЕРТИКАЛЕЙ, ПОЛЕЙ, 

ШАХМАТНЫХ ФИГУР. 

8. ПОЗНАКОМИТЬ С ЦЕННОСТЬЮ ШАХМАТНЫХ ФИГУР, СРАВНИТЕЛЬНОЙ СИЛОЙ 

ФИГУР. 

9.СФОРМИРОВАТЬ УМЕНИЕ ЗАПИСЫВАТЬ ШАХМАТНУЮ ПАРТИЮ. 

10. СФОРМИРОВАТЬ УМЕНИЕ ПРОВОДИТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ КОМБИНАЦИИ. 

11. РАЗВИВАТЬ ВОСПРИЯТИЕ, ВНИМАНИЕ, ВООБРАЖЕНИЕ, ПАМЯТЬ, 

МЫШЛЕНИЕ,НАЧАЛЬНЫЕФОРМЫ ВОЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ. 
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Объем программы: программа рассчитана на четыре года обучения. На реализацию курса 
отводится 0,5 часа в неделю для 1-4 классов. 

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные 

(игровая деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование 

дидактических сказок и игровых ситуаций. 

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позициидля 

игровой практики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты освоения программы курса. 
 

 ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ НА БЕЗОПАСНЫЙ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ, НАЛИЧИЕ МОТИВАЦИИ К ТВОРЧЕСКОМУ ТРУДУ, РАБОТЕ НА РЕЗУЛЬТАТ, 

БЕРЕЖНОМУ ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИАЛЬНЫМ И ДУХОВНЫМ ЦЕННОСТЯМ. 

 РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА СО ВЗРОСЛЫМИ И 
СВЕРСТНИКАМИ В РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ, УМЕНИЯ НЕ СОЗДАВАТЬ 

КОНФЛИКТОВ И НАХОДИТЬ ВЫХОДЫ ИЗ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ. 

 РАЗВИТИЕ ЭТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ, ПОНИМАНИЯ И СОПЕРЕЖИВАНИЯ 

ЧУВСТВАМ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ЦЕННОСТЕЙ И 

ЧУВСТВ. 

 РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
СВОИ ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА ОСНОВЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НРАВСТВЕННЫХ НОРМАХ, СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ И 

СВОБОДЕ. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

 ОВЛАДЕНИЕ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ И СОХРАНЯТЬ ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОИСКА СРЕДСТВ ЕЀ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 

 ОСВОЕНИЕ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ТВОРЧЕСКОГО И 

ПОИСКОВОГО ХАРАКТЕРА. 

 ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ПЛАНИРОВАТЬ, КОНТРОЛИРОВАТЬ И 

ОЦЕНИВАТЬ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ И 
УСЛОВИЯМИ ЕЀ РЕАЛИЗАЦИИ; ОПРЕДЕЛЯТЬ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ 

ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА. 

 ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ПОНИМАТЬ ПРИЧИНЫ УСПЕХА/НЕУСПЕХА 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБНОСТИ КОНСТРУКТИВНО ДЕЙСТВОВАТЬ ДАЖЕ В 
СИТУАЦИЯХ НЕУСПЕХА. 

 ОВЛАДЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ СРАВНЕНИЯ, АНАЛИЗА, 

СИНТЕЗА, ОБОБЩЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИИ, УСТАНОВЛЕНИЕ АНАЛОГИЙ И ПРИЧИННО- 

СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ, ПОСТРОЕНИЕ РАССУЖДЕНИЙ. 

 ГОТОВНОСТЬ СЛУШАТЬ СОБЕСЕДНИКА И ВЕСТИ ДИАЛОГ; ГОТОВНОСТЬ 
ПРИЗНАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ И ПРАВА 
КАЖДОГО ИМЕТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ И ОЦЕНКУ СОБЫТИЙ. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ И ПУТЕЙ ЕЀ ДОСТИЖЕНИЯ; УМЕНИЕ 

ДОГОВАРИВАТЬСЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИЙ И РОЛЕЙ В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЗАИМНЫЙ КОНТРОЛЬ В СОВМЕСТНОЙ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АДЕКВАТНО ОЦЕНИВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ 

ОКРУЖАЮЩИХ. 

 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умение и опыт обучающихся. 

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по Программе обучающиеся 

начальной школы (1-4 классы) должны приобрести: 

- ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ ШАХМАТНОЙ ИГРЫ; 

- НАВЫК ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШАХМАТНОЙ ИГРЫ. 

 ЗНАТЬ ШАХМАТНЫЕ ТЕРМИНЫ: БЕЛОЕ И ЧЀРНОЕ ПОЛЕ, 

ГОРИЗОНТАЛЬ, ВЕРТИКАЛЬ,ДИАГОНАЛЬ, ЦЕНТР. ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ И НАЗЫВАТЬ 

БЕЛЫЕ, ЧЀРНЫЕ ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ; ПРАВИЛЬНО РАССТАВЛЯТЬ ФИГУРЫ ПЕРЕД 

ИГРОЙ; СРАВНИВАТЬ, НАХОДИТЬ ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЕ. УМЕТЬ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА 

ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ. ПОНИМАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В ВИДЕ ТЕКСТА, 

РИСУНКОВ, СХЕМ. ЗНАТЬ НАЗВАНИЯ ШАХМАТНЫХ ФИГУР: ЛАДЬЯ, СЛОН, ФЕРЗЬ, КОНЬ, 

ПЕШКА. ШАХ, МАТ, ПАТ, НИЧЬЯ, МАТ В ОДИН ХОД, ДЛИННАЯ И КОРОТКАЯ РОКИРОВКА 

И ЕЀ ПРАВИЛА. 

 ПРАВИЛА ХОДА И ВЗЯТИЯ КАЖДОЙ ИЗ ФИГУР, «ИГРА НА 

УНИЧТОЖЕНИЕ», ЛЀГКИЕ И ТЯЖЀЛЫЕ ФИГУРЫ, ЛАДЕЙНЫЕ, КОНЕВЫЕ, СЛОНОВЫЕ, 
ФЕРЗЕВЫЕ, КОРОЛЕВСКИЕ ПЕШКИ, ВЗЯТИЕ НА ПРОХОДЕ, ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЕШКИ. 

ПРИНЦИПЫ ИГРЫ В ДЕБЮТЕ; 

 ОСНОВНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ; ЧТО ОЗНАЧАЮТ ТЕРМИНЫ: 

ДЕБЮТ, МИТТЕЛЬШПИЛЬ,ЭНДШПИЛЬ, ТЕМП, ОППОЗИЦИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЯ. 

 ГРАМОТНО РАСПОЛАГАТЬ ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ В ДЕБЮТЕ; 

НАХОДИТЬ НЕСЛОЖНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ УДАРЫ И ПРОВОДИТЬ КОМБИНАЦИИ; ТОЧНО 

РАЗЫГРЫВАТЬ ПРОСТЕЙШИЕОКОНЧАНИЯ 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первый год обучения 

 

Программой предусматривается 33 шахматных занятия (одно занятие в неделю). Учебный 

курс включает в себя шесть тем. Ha каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный 

материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на 

детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В 

программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать 

сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а 

ферзь сильнее ладьи. 

Программа разработана для детей первых классов, но она может быть использована на 

начальном этапе обучения во вторых классах. Это обеспечивается применением на занятиях 

доступных заданий по каждой теме для каждой возрастной группы детей. К примеру, при изучении 

игровых возможностей ладьи шестилетним детям предлагаются более легкие дидактические задания, 

чем детям восьми лет, при этом последовательность изложения материала остается прежней. 
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центр. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ 

Дидактические игры и задания 
 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальныхлиний шахматной доски 

кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шах-матной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

1. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 
 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шах- матные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети долж-ны догадаться, 

что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют 

все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается) заранее; вместо названия этой фигуры  

надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пы- таются угадать, 

какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

2. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в на- чальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 
 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 

рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: «Ладья 

стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 

3. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 

(основная тема учебного курса). 
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Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и чернопольные 

слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, 

слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 
 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками 
ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры  

противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, располо- женные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, 

недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шах- матной доски, 

не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударомчерных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут 

передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичьопределенной 

клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а 

с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, 

находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 
 

фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 
 

черных они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 
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4. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 

 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 
 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых  фигур нужно объявить шах черному 
 

Королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех илииных случаях. 

5. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с педагогом 

следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

К концу учебного года дети должны знать: 

 ШАХМАТНЫЕ ТЕРМИНЫ: БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ ПОЛЕ, ГОРИЗОНТАЛЬ, 

ВЕРТИКАЛЬ, ДИАГОНАЛЬ, ЦЕНТР, ПАРТНЕРЫ, НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, БЕЛЫЕ, ЧЕРНЫЕ, 

ХОД, ВЗЯТИЕ, СТОЯТЬ ПОД БОЕМ, ВЗЯТИЕ НА ПРОХОДЕ, ДЛИННАЯ И КОРОТКАЯ РОКИРОВКА,  

ШАХ, МАТ, ПАТ, НИЧЬЯ; 

 НАЗВАНИЯ ШАХМАТНЫХ ФИГУР: ЛАДЬЯ, СЛОН, ФЕРЗЬ, КОНЬ, 

ПЕШКА, КОРОЛЬ; ПРАВИЛА ХОДА И ВЗЯТИЯ КАЖДОЙ ФИГУРЫ. 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с 

педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

 
 

К концу учебного года дети должны знать: 

 ШАХМАТНЫЕ ТЕРМИНЫ: БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ ПОЛЕ, ГОРИЗОНТАЛЬ, 

ВЕРТИКАЛЬ, ДИАГОНАЛЬ, ЦЕНТР, ПАРТНЕРЫ, НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, БЕЛЫЕ, ЧЕРНЫЕ, 

ХОД, ВЗЯТИЕ, СТОЯТЬ ПОД БОЕМ, ВЗЯТИЕ НА ПРОХОДЕ, ДЛИННАЯ И КОРОТКАЯ РОКИРОВКА, 

ШАХ, МАТ, ПАТ, НИЧЬЯ; 

 НАЗВАНИЯ ШАХМАТНЫХ ФИГУР: ЛАДЬЯ, СЛОН, ФЕРЗЬ, КОНЬ, 

ПЕШКА, КОРОЛЬ; ПРАВИЛА ХОДА И ВЗЯТИЯ КАЖДОЙ ФИГУРЫ. 
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К концу учебного года дети должны уметь: 

 ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ; 

 ИГРАТЬ КАЖДОЙ ФИГУРОЙ В ОТДЕЛЬНОСТИ И В 
СОВОКУПНОСТИ С ДРУГИМИ ФИГУРАМИ БЕЗ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ШАХМАТНОГО 
КОДЕКСА; 

 ПРАВИЛЬНО ПОМЕЩАТЬ ШАХМАТНУЮ ДОСКУ МЕЖДУ 

ПАРТНЕРАМИ; 

 ПРАВИЛЬНО РАССТАВЛЯТЬ ФИГУРЫ ПЕРЕД ИГРОЙ; 

 РАЗЛИЧАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬ, ВЕРТИКАЛЬ, ДИАГОНАЛЬ; 

 РОКИРОВАТЬ; 

 ОБЪЯВЛЯТЬ ШАХ; 

 СТАВИТЬ МАТ; 

 РЕШАТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗАДАЧИ НА МАТ В ОДИН ХОД. 

 
Второй год обучения 

Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной школы. Однако 

она может быть реализована в третьих классах, если программа первого года обучения была пройдена во 

II классе. 

Программа предусматривает 34 учебных занятия, по одному уроку в неделю. Если на первом 

году обучения большая часть времени отводилась изучению силы ислабости каждой шахматной фигуры, 

то теперь много занятий посвящено простейшим методам реализации материального и позиционного 

преимущества. Важным достижением в овладении шахматными основами явится умение малышей 

ставить мат. 

Учебный курс включает   в   себя   шесть   тем:   «Краткая   история   шахмат», 

«Шахматная нотация», «Ценность шахматных фигур», «Техника матования одинокого короля», 

«Достижение мата без жертвы материала», «Шахматная комбинация». 

Тематика курса 

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания 
 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 

(например: «Вертикаль «е»). Так школьники называют все вертикали. 

Затем педагог спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят коро- ли? Ферзи? 

Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь 

(например: «Вторая горизонталь»). 
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«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ (например: «Диагональ el 
 

— а5»). 

«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит определить 
 

его цвет. 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

«Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Учитель 

уточняет ответы учащихся. 

3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 
 

«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура сильнее? 

На сколько очков?» 

«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя 

и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске учеб- ные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное 

равенство. 

4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь противкороля. Король 
и ладья против короля. 

Дидактические игры и задания 
 

«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 
 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 
 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 
 

«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный корольотступил на 

одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое 

поле. 

«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА 
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Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 
 

«Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат вдва хода. 

«Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мага в один ход. 
 

6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ 

 
Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы матовых 

комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, от- влечения, завлечения, блокировки, 

освобождения пространства, уничтожения защиты идр. Шахматные комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые 

комбинации и ДР). два хода. 

Дидактические игры и задания 
 

«Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и дать мат в «Сделай ничью». 

Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. «Выигрыш материала». Надо провести 

простейшую двухходовую комбинацию и добиться материального перевеса. 

 

К концу учебного года дети должны знать: 

 ОБОЗНАЧЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЕЙ, ВЕРТИКАЛЕЙ, ПОЛЕЙ, 

ШАХМАТНЫХ ФИГУР; 

 ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР, СРАВНИТЕЛЬНУЮ СИЛУ ФИГУР. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 ЗАПИСЫВАТЬ ШАХМАТНУЮ ПАРТИЮ; 

 МАТОВАТЬ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ ДВУМЯ ЛАДЬЯМИ, ФЕРЗЕМ И 

ЛАДЬЕЙ, КОРОЛЕМ ИФЕРЗЕМ, КОРОЛЕМ И ЛАДЬЕЙ; 

 ПРОВОДИТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ КОМБИНАЦИИ. 

Третий год обучения 
 

 

Программа ―Шахматы, третий год‖ предназначена для III класса начальной школы. Однако она 

может быть реализована и во II классе, если программа первого ивторого года обучения была пройдена в I 

классе. 

 
 

Материал третьего года обучения сложнее материала первых лет обучения. На основе ранее 

приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всехтрех стадиях шахматной партии. 

При этом из всего обилия шахматного материала 

заботливо отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие 

материал. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей 

и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против ―повторюшки-хрюшки‖. 

Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание 

―пешкоедов‖. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка 

в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 
 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат” 

Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в 

игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 

―Защита  от  мата”  Требуется  найти  ход, позволяющий избежать  мата  в  1  ход  (как  правило,  в 

данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 
 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке‖. Требуется объявить мат противнику, который слепо 

копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 
 

“Выигрыш   материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести   маневр, позволяющий 

получить материальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к 

проигрышу материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 
 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, 

если рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в 

которую белые не нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек. 
 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

 

К концу учебного года дети должны знать: 

 ПРИНЦИПЫ ИГРЫ В ДЕБЮТЕ; 

 ОСНОВНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ; 

 ЧТО ОЗНАЧАЮТ ТЕРМИНЫ: ДЕБЮТ, ТЕМП, ОППОЗИЦИЯ, 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЯ. 
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К концу учебного года дети должны уметь: 

 ГРАМОТНО РАСПОЛАГАТЬ ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ В ДЕБЮТЕ; 

НАХОДИТЬ НЕСЛОЖНЫЕТАКТИЧЕСКИЕ УДАРЫ И ПРОВОДИТЬ КОМБИНАЦИИ; 

 ТОЧНО РАЗЫГРЫВАТЬ ПРОСТЕЙШИЕ ОКОНЧАНИЯ. 

 

Четвертый год обучения 
 

Программа   ―Шахматы,   третий   год‖   предназначена   для   4   класса   начальной школы. 

Материал четвертого года обучения сложнее материала предыдущих лет обучения. На основе 

ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех трех стадиях шахматной 

партии. При этом из всего обилия шахматного материала заботливо отбирается не только доступный, но и 

максимально ориентированный на развитие материал. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения 

королевского  прикрытия,  освобождения  пространства,     уничтожения    защиты,    связки,    ―рентгена‖, 

перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Дидактические задания 
 

“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, и 

остаться с лишним материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый матв 3 хода. 

“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 
 

3. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. 

 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении 

неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами 

(простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в 

ферзи без помощи своего  короля.    Правило    ―квадрата‖.    Пешка    проходит    в    ферзи    при    помощи 

своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. 

Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против 

короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания 
 

“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. ―Мат в 3 хода‖. 
 

Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. ―Выигрыш фигуры‖. Белые проводят тактический 

удар и выигрывают фигуру. 
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―Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. “Проведи пешку в ферзи”. 

Тут требуется провести пешку в ферзи. “Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли 

данное положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отступить 

королем, чтобы добиться ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

 

К концу учебного года дети должны знать: 

 ПРИНЦИПЫ ИГРЫ В ДЕБЮТЕ; 

 ОСНОВНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ; 

 ЧТО ОЗНАЧАЮТ ТЕРМИНЫ: ДЕБЮТ, МИТТЕЛЬШПИЛЬ, ЭНДШПИЛЬ, 

ТЕМП, ОППОЗИЦИЯ,КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЯ. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 ГРАМОТНО РАСПОЛАГАТЬ ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ В ДЕБЮТЕ; 

НАХОДИТЬ НЕСЛОЖНЫЕТАКТИЧЕСКИЕ УДАРЫ И ПРОВОДИТЬ КОМБИНАЦИИ; 

 ТОЧНО РАЗЫГРЫВАТЬ ПРОСТЕЙШИЕ ОКОНЧАНИЯ. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Шахматная школа» 
1 класс 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Содержание Педагогические условия 

Интеграция 

 1. Шахматная 
доска 

Шахматная 

доска, белые и 

черные поля, 
горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ, 

центр. 

Чтение и инсценирование дидактической 

сказки «Удивительные приключения 

шахматной доски». Знакомство с 

шахматной доской. Белые и черные поля. 

Чередование белых и черных полей на 

шахматной доске. Шахматная доска и 

шахматные поля квадратные. Расположение 

доски между партнерами. 

0,5 Знакомство с 

шахматной 

доской 

0,5 Шахматная доска Чтение и инсценировка дидактической 

сказки «Котята – хвастунишки». 

Горизонтальная линия. Количество полей в 

горизонтали. Количество горизонталей на 

доске. Вертикальная линия. Количество 

полей в вертикали. Количество вертикалей 

на доске. Чередование белых и черных 

полей в горизонтали и вертикали. 

Диагональ. Отличие диагонали от 

горизонтали и вертикали. Количество полей 

в диагонали. Короткие диагонали. Центр. 

Форма центра. Количество полей в центре. 

Дидактические задания и игры 
«Горизонталь», «Вертикаль», «Диагональ». 
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 2. Шахматные 

фигуры. 

Белые, черные, 

ладья, слон, 

ферзь, конь, 

пешка, король. 

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. Чтение и инсценировка 

дидактической сказки И.Г. Сухина 

«Приключения в шахматной стране». 

Дидактические задания и игры 

«Волшебный мешочек», «Угадай-ка», 

«Секретная фигура», «Угадай», «Что 

общего?», «Большая или маленькая». 

1 час Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

 3. Начальная 

расстановка 

фигур. 

Начальное 

положение 

(начальная 

позиция); 

расположение 

каждой из 

фигур в 

начальной 

позиции; 

правило «ферзь 

любит свой 

цвет»; связь 

между 

горизонталями, 

вертикалями, 

диагоналями и 

Расстановка фигур перед шахматной 

партией. Правило: «Ферзь любит свой 

цвет», связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным 

положением фигур. Дидактические задания 

и игры «Мешочек», «Да и нет», «Мяч». 

0,5 Начальное 

положение 



  начальной 

расстановкой 

фигур. 

 

 4. Ходы и взятие 

фигур. 

(Основная тема 

учебного 

курса.) 

Правила хода и 

взятия каждой 

из фигур, игра 

«на 

уничтожение», 

белопольные и 

чернопольные 

слоны, 

одноцветные и 

разноцветные 

слоны, 

качество, 

легкие и 

тяжелые 

фигуры, 

ладейные, 

коневые, 

слоновые, 

ферзевые, 

королевские 

пешки, взятие 

на проходе, 

превращение 

пешки. 

Место ладьи в начальном положении. Ход. 

Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания 

и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

0,5 Знакомство с 

шахматной 
фигурой. Ладья. 

0,5 Ладья в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ладья 

против ладьи, две ладьи против одной, две 

ладьи против двух), «Ограничение 

подвижности». 

0,5 Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Слон. 

Место слона в начальном положении. Ход 

слона, взятие. Белопольные и 

чернопольнын слоны. Разноцветные и 

одноцветные слоны. Качество. Легкая и 

тяжелая фигура. Дидактические задания и 

игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

0,5 Слон в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (слон против слона, два 

слона против одного, два слона против 

двух), «Ограничение подвижности». 

0,5 Ладья против 

слона. 
Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

Термин «стоять под боем». Дидактические 

задания и игры «Захват контрольного 

поля», «Защита контрольного поля», «Игра 

на уничтожение» (ладья против слона, две 

ладьи против слона, ладья против двух 

слонов, две ладьи против двух слонов, 

сложные положения), «Ограничение 

подвижности». 

0,5 Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Ферзь. 

Место ферзя в начальном положении. Ход 

ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 

Дидактические задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

0,5 Ферзь в игре. Дидактические задания и игры «Захват 
контрольного поля», «Защита контрольного 
поля», «Игра на уничтожение» (ферзь 

   против ферзя), «Ограничение 

подвижности». 
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0,5 Ферзь против 

ладьи и слона. 

 Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 
«Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против ладьи, ферзь 

против слона, ферзь против ладьи и слона, 

сложные положения), «Ограничение 

подвижности». 

0,5 Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Конь. 

Место коня в начальном положении. Ход 

коня, взятие. Конь – легкая фигура. 

Дидактические задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле воин», 
«Кратчайший путь». 

0,5 Конь в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против коня, два коня 

против одного, один конь против двух, два 

коня против двух), «Ограничение 
подвижности». 

0,5 Конь против 

ферзя, ладьи 

слона. 

Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 
«Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против ферзя, конь 

против ладьи, конь против слона, сложные 
положения), «Ограничение подвижности». 

0,5 Знакомство с 

пешкой. 

Место пешки в начальном положении. 

Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход пешки, взятие. 

Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания и игры «Лабиринт», 
«Один в поле воин». 

0,5 Пешка в игре. Дидактические задания и игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против пешки, две 

пешки против одной, одна пешка против 

двух, многопешечные положения), 

«Ограничение подвижности». 

0,5 Пешка против 

ферзя, ладьи, 

коня, слона. 

Дидактические задания и игры» Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 
«Игра на уничтожение» (пешка против 

ферзя, пешка против ладьи, пешка против 

слона, пешка против коня, сложные 

положения), «Ограничение подвижности». 
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0,5 Знакомство с 

шахматной 

фигурой. Король. 

 Место короля в начальном положении. Ход 

короля, взятие. Короля не бьют, но и под 

бой его ставить нельзя. Дидактические 

задания и игры «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь», «Игра на 

уничтожение» (король против короля). 

0,5 Король против 

других фигур. 

Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (король против ферзя, 

король против ладьи, король против слона, 

король против коня, король против пешки), 
«Ограничение подвижности». 

 5. Цель 

шахматной 

партии. 

Шах, мат, пат, 

ничья, мат в 

один ход, 

длинная и 

короткая 

рокировка и ее 

правила. 

 

1 час Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. Открытый шах. 

Двойной шах. Дидактические задания «Шах 

или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», 

«Защита от шаха». Дидактическая игра 
«Первый шах». 

1 час Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Мат в один ход. Мат в один 

ход ферзем, ладьей, слоном, пешкой 

(простые приемы). Дидактические задания 

«Мат или не мат», «Мат в один ход». 

1 час Ставим мат. Мат в один ход: сложные примеры с 

большим числом шахматных фигур. 

Дидактическое задание «Дай мат в один 
ход». 

0,5 Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Примеры на пат. Дидактическое задание 
«Пат или не пат». 

1 час Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание 
«Рокировка». 

 6. Игра всеми 

фигурами из 

начального 
положения. 

Самые общие 

представления 

о том, как 

начинать 

шахматную 

партию. 

 

0,5 Шахматная 

партия. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснения о том, как лучше 

начинать шахматную партию). 
Дидактическая игра «Два хода». 
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0,5 Шахматная 
партия. 

 Самые общие рекомендации о принципах 
разыгрывания дебюта. Игра всеми 

   фигурами из начального положения. 
Демонстрация коротких партий. 

0,5 Повторение 

программного 

материала. 

Повторение программного материала – 

викторина «В стране шахмат». Игра всеми 

фигурами из начального положения. 
 

Тематическое планированиекурса «Шахматная школа» 2 

класс 
 
 

№ Тема занятия Содержание Педагогические условия 

Интеграция 

 Повторение 

изученного 
материала. 

Повторение 

программного 

материала, 

изученного за 

год обучения 

Просмотр диафильма «Приключения в 

Шахматной стране. Первый шаг в мире 

шахмат». Поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. 

Шах, мат, пат. Начальное положение. 

Игровая практика (игра всеми фигурами из 

начального положения). 

0,5 Повторение 

изученного 

материала. 

0,5 Повторение 

изученного 

материала. 

Рокировка. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. Варианты ничьей. 

Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Задания на мат в 

один ход. Демонстрация коротких партий. 

Дидактические игры и задания «Две фигуры 

против целой армии», «Убери лишние 

фигуры», «Ходят только белые», 

«Неотвратимый мат». Игровая практика. 

 1. Краткая 

история шахмат. 

Рождение 

шахмат. От 

чатуранги к 

шатранджу. 

Шахматы 

проникают в 

Европу. 

Чемпионы 
мира по 

шахматам. 

Происхождение шахмат. Легенды о 

шахматах. Чатуранга и шатрандж. Шахматы 

проникают в Европу. Просмотр диафильма 

«Книга шахматной мудрости. Второй шаг в 

мир шахмат». Чемпионы мира по 

шахматам. Игровая практика. 

0,5 Краткая история 

шахмат. 

 2. Шахматная 

нотация. 

Обозначение 

горизонталей 

Обозначение горизонталей, вертикалей, 

полей. Дидактические игры  и задания 
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0,5 Шахматная 

нотация. 

Обозначение 

горизонталей, 

вертикалей, 
полей. 

и вертикалей, 

полей, 

шахматных 

фигур. 

Краткая и 

полная 

«Назови вертикаль», «Назови горизонталь», 

«Назови диагональ», «Какого цвета поле», 
«Кто быстрее», «Вижу цель». Игровая 

практика. На этом занятии дети, делая ход, 

проговаривают, какая фигура с какого поля 

на какое идет. Например: «Король с е1 – на 

  шахматная 

нотация. 

Запись 

шахматной 

партии. 

Запись 

начального 

положения. 

е2». 

0,5 Шахматная 

нотация. 

Обозначение 

шахматных фигур 

и терминов. 

Обозначение шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. Игровая практика (с 

записью шахматной партии или фрагмента 

шахматной партии). 

 3. Ценность 

шахматных 
фигур. 

Ценность 

фигур. 

Сравнительная 

сила фигур. 

Достижение 

материального 

перевеса. 

Способы 

защиты. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Дидактические игры и задания» Кто 

сильнее», «Обе армии равны». Достижение 

материального перевеса. Дидактические 

игры и задания «Выигрыш материала» 

(выигрыш ферзя). Игровая практика. 

0,5 Ценность 

шахматных 

фигур. Ценность 

фигур. 

Сравнительная 

сила фигур. 

0,5 Ценность 

шахматных 

фигур. 

Достижение 

материального 

перевеса. 

Достижение материального перевеса. 
Дидактические игры и задания» Выигрыш 

материала» (выигрыш ладьи, слона, коня). 

Игровая практика. 

0,5 Ценность 

шахматных 

фигур. Способы 

защиты. 

Достижение материального перевеса. 
Дидактические игры и задания «Выигрыш 

материала» (выигрыш пешки). Способы 

защиты. Дидактические игры и задания 

«Защита» (уничтожение атакующей 

фигуры, уход из-под боя). Игровая 

практика. 

0,5 Ценность 

шахматных 

фигур. Защита. 

Защита. Дидактические игры и задания 
«Защита» (защита атакованной фигуры 

другой своей фигурой, перекрытие, 

контратака). Игровая практика. 

 4. Техника 

матования 

одинокого 

короля. 

Две ладьи 

против короля. 

Ферзьи ладья 

против короля. 

Король и 

ферзь против 

короля. 

Король и 

ладья против 

Две ладьи против короля. Дидактические 

игры и задания «Шах или мат», «Мат или 

пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в два хода». Игровая практика. 0,5 Техника 
матования 
одинокого короля. 

Две ладьи против 

короля. 
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0,5 Техника матования 

одинокого короля. 

Ферзь и ладья 

против короля. 

короля. Ферзь и ладья против короля. 

Дидактические игры и задания «Шах или 

мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На 

крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 

0,5 Техника матования 

одинокого короля. 

Ферзь и король 

против короля. 

 Ферзь и король против короля. 
Дидактические игры и задания «Шах или 

мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На 

крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». 
Игровая практика. 

0,5 Техника матования 

одинокого короля. 

Ладья и король 

против короля. 

Ладья и король против короля. 
Дидактические игры и задания «Шах или 

мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На 
крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 

 5. Достижение 

мата без жертвы 

материала 

Учебные 

положения на 

мат в два ходав 

дебюте, 

миттельшпил е 

и эндшпиле 

(начале, 

середине и 

конце игры). 

Защита от 

мата. 

Учебные положения на мат в два хода в 
эндшпиле. Цугцванг. Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Защита от 

мата. Дидактические игры и задания 

«Защитись от мата». Игровая практика. 
0,5 Достижение мата 

без жертвы 

материала. 

Учебные 

положения на матв 

два хода в 

эндшпиле. 

0,5 Достижение мата 

без жертвы 

материала. 

Учебные 

положения на матв 

два хода в 

миттельшпиле. 

Учебные положения на мат в два хода в 

миттельшпиле. Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Защита от 

мата. Дидактические игры и задания 

«Защитись от мата». Игровая практика. 

0,5 Достижение мата 

без жертвы 

материала. 

Учебные 

положения на матв 

два хода в 

дебюте. 

Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте. Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Защита от мата. 

Дидактические игры и задания «Защитись 

от мата». Игровая практика. 

 6. Шахматная 
комбинация. 

Достижение 

мата путем 

жертвы 

шахматного 

материала 

(матовые 

комбинации). 

Матовые комбинации. Темы комбинаций. 

Тема отвлечения. Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 
0,5 Матовые 

комбинации. 

Темы 

комбинаций. Тема 

отвлечения. 
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0,5 Матовые 

комбинации. Тема 

завлечения. 

Типы матовых 

комбинаций: 

темы 

разрушения 

королевского 

прикрытия, 

отвлечения, 

завлечения, 

Матовые комбинации. Тема завлечения. 

Дидактические игры и задания «Объяви матв 

два хода». Игровая практика. 

0,5 Матовые 
комбинации. Тема 
блокировки. 

Матовые комбинации. Тема блокировки. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат 

в два хода». Игровая практика. 

0,5 Матовые 
комбинации. Тема 

разрушения 

Матовые комбинации. Тема разрушения 
королевского прикрытия. Дидактические 

игры и задания «Объяви мат в два хода». 

 королевского 
прикрытия. 

блокировки, 

освобождения 

пространства, 

уничтожения 

защиты и др. 

Шахматные 

комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Комбинации 

для 

достижения 

ничьей 

(комбинации 

на вечный 

шах, патовые 

комбинации и 

др.). 

Игровая практика. 

0,5 Матовые 

комбинации. Тема 

освобождения 

пространства. 

Тема 

уничтожения 

защиты. Тема 

«рентгена». 

Матовые комбинации. Тема освобождения 

пространства. Тема уничтожения защиты. 

Тема «рентгена». Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 

0,5 Матовые 

комбинации. 

Другие 

шахматные 

комбинации и 

сочетание 

приемов. 

Матовые комбинации. Другие шахматные 

комбинации и сочетание приемов. 

Дидактические игры и задания «Объяви матв 

два хода». Игровая практика. 

0,5 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Тема 

отвлечения. Тема 
завлечения. 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема отвлечения. 

Тема завлечения. Дидактические игры и 

задания «Выигрыш материала». Игровая 

практика. 

0,5 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Тема 

уничтожения 

защиты. Тема 

связки. 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема уничтожения 

защиты. Тема связки. Дидактические игры и 

задания «Выигрыш материала». Игровая 

практика. 

0,5 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Тема 

освобождения 

пространства. 
Тема перекрытия 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема освобождения 

пространства. Тема перекрытия. 

Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала». Игровая практика. 
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0,5 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Тема 

превращения 

пешки. 

 Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема превращения 

пешки. Дидактические игры и задания 

«Проведи пешку в ферзи». Игровая 

практика. 

0,5 Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Сочетание 

тактических приемов. Дидактические игрыи 

задания «Выигрыш материала». Игровая 

практика. 

 Сочетание 
тактических 

приемов. 

  

0,5 Комбинации для 

достижения 

ничьей. Патовые 
комбинации. 

Комбинации для достижения ничьей. 

Патовые комбинации. Дидактические игрыи 

задания «Сделай ничью». Игровая 
практика. 

0,5 Комбинации для 

достижения 

ничьей. 

Комбинации на 

вечный шах. 

Комбинации для достижения ничьей. 

Комбинации на вечный шах. 

Дидактические игры и задания «Сделай 

ничью». Игровая практика. 

0,5 Типичные 
комбинации в 
дебюте. 

Типичные комбинации в дебюте. 
Дидактические игры и задания «Проведи 
комбинацию». Игровая практика. 

0,5 Типичные 

комбинации в 

дебюте (более 

сложные 

примеры). 

Типичные комбинации в дебюте (более 

сложные примеры). Дидактические игры и 

задания «Проведи комбинацию». Игровая 

практика. 

 Повторение 

программного 

материала 

Повторение 

программного 

материала, 

изученного за 

первый и 

второй год 

обучения 

 

0,5 Повторение 

программного 

материала 

Дидактические игры и задания. Игровая 

практика. 

0,5 Повторение 
программного 
материала 

Дидактические игры и задания. Игровая 
практика. 

0,5 Повторение 
программного 
материала 

Дидактические игры и задания. Игровая 
практика. 

 

Тематическое планированиекурса «Шахматная школа» 3 класс 
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№ Тема занятия Содержание Педагогические условия 

Интеграция 

1 Повторение изученного 
материала. 

Повторение 

программног 

о материала, 

изученного за 

год обучения 

. Просмотр диафильмов 
―Приключения в Шахматной 

стране. Первый шаг в мир шахмат‖и 

―Книга шахматной мудрости. 

Второй шаг в мир шахмат‖. Поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Ходы фигур, взятие. 

Рокировка. Превращение пешки. 

Взятие на проходе. Шах, мат, пат. 

Игровая практика 

   Начальное положение. 

2 Повторение изученного 

материала. 

Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. Обозначение 

шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения. 

Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись шахматной 

партии. Ценность шахматных 

фигур. Пример матования 

одинокого короля. Решение 

учебных положений на мат в два 

хода без жертвы материала и с 

жертвой материала (из учебника 
второго года обучения). 

Практика матования 

одинокого короля (дети 

играют попарно). 

Игровая 

практика с 

записью 

шахматной 
партии 

 

3 ОСНОВЫ ДЕБЮТА. 

Двух- и трехходовые 

партии. 

Игровая 

практика 

Выявление причин поражения в 

них одной из сторон. 

Дидактическое задание ―Мат в 1 

ход‖ (на втором либо третьем ходу 

партии). Решение задания ―Мат в 1 

ход‖ 

4 Невыгодность раннего 

ввода в игру ладей и 

ферзя. 

Дидактические задания ―Поймай 

ладью‖, ―Поймай ферзя‖. 

Решение заданий ―Поймай 

ладью‖, ―Поймай ферзя‖. 
Игровая 

практика 

Дидактические задания ―Поставь 

детский мат‖, ―Защитись от мата 

5 Игра ―на мат‖ с первых 
ходов партии. Детский 

мат. Защита. 

Решение заданий. 
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6 Вариации на тему 

детского мата. Другие 

угрозы быстрого мата в 

дебюте. Защита. Как 
отражать скороспелый 

дебютный наскок 

противника. 

Игровая 

практика 

Дидактические задания ―Поставь 

детский мат‖, ―Мат в 1 ход‖, 

―Защитись от мата‖. 

Решение заданий 

7 ―Повторюшка-хрюшка‖ 

(черные копируют ходы 

белых). Наказание 
―повторюшек‖. 

Дидактические задания ―Поставь 

мат в 1 ход ―повторюшке‖, 

―Выиграй фигуру у ―повторюшки‖. 

Решение заданий 

8 Принципы игры в дебюте. 

Быстрейшее развитие 

фигур. Темпы. Гамбиты. 

Игровая 

практика 

Дидактическое задание ―Выведи 

фигуру‖. 

Решение задания ―Выведи 

фигуру‖.. 

9 Наказание за 

несоблюдение принципа 

быстрейшего развития 

фигур. ―Пешкоедство‖. 

Неразумность игры в 

дебюте одними пешками 

(с исключениями из 

правила). 

Дидактические задания ―Мат в два 

хода‖, ―Выигрыш материала‖, 

―Накажи ―пешкоеда‖, ―Можно ли 

побить пешку?‖. 

Решение заданий.  

10 Принципы игры в дебюте. 

Борьба за центр. Гамбит 

Эванса. Королевский 
гамбит. Ферзевый гамбит. 

Игровая 

практика 

Дидактические задания ―Захвати 

центр‖, ―Выиграй фигуру‖. 

Решение заданий. 

11 Принципы игры в дебюте. 

Безопасное положение 

короля. Рокировка. 

Дидактические задания ―Можно ли 

сделать рокировку?‖, ―В какую 

сторону можно рокировать?‖, 

―Поставь мат в 1 ход 
нерокированному королю‖, 

―Поставь мат в 2 хода 

нерокированному королю‖, ―Не 

получат ли белые мат в 1 ход, если 

рокируют?‖. 

Решение заданий.  

12 Принципы игры в дебюте. 

Гармоничное пешечное 

расположение. Какие 

бывают пешки. 

Дидактические задания ―Чем бить 

черную фигуру?‖, ―Сдвой 

противнику пешки‖. 

Решение заданий.  
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13 Связка в дебюте. Полная и 

неполная связка. 

 Дидактические задания ―Выиграй 

фигуру‖, ―Сдвой противнику 

пешки‖, ―Успешное развязывание‖. 

Решение заданий.  

14 Очень коротко о дебютах. 

Открытые, полуоткрытые 
и закрытые дебюты. 

 

Решение заданий.  

15 Типичные комбинации в 
дебюте. 

Повторение 

программног 

о материала, 

изученного за 

второй и 

третий год 

Дидактические игры и задания. 

Игровая практика. 

Типичные комбинации в 

дебюте (более сложные 
примеры). 

16 Повторение 

 программного 
материала 

обучения  

17 Повторение программного 
материала 

 

Тематическое планирование курса «Шахматная школа» 4 класс 
 

 

№ Тема занятия Содержание Педагогические условия 

Интеграция 

1 Повторение изученного 
материала. 

Повторение 

программног 

о материала, 

изученного за 

год обучения 

. Просмотр диафильмов 
―Приключения в Шахматной 

стране. Первый шаг в мир шахмат‖ 

и ―Книга шахматной мудрости. 

Второй шаг в мир шахмат‖. Поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Ходы фигур, взятие. 

Рокировка. Превращение пешки. 
Взятие на проходе. Шах, мат, пат. 

Начальное положение. 

Игровая практика 

2 Повторение изученного 
материала. 

Игровая практика 

ОСНОВЫ 

МИТТЕЛЬШПИЛЯ. 
Самые общие 
рекомендации о том, как 

играть в миттельшпиле. 

Игровая 
практика 

 

3 Игровая практика Дидактическое  задание  ―Выигрыш 

материала 
Тактические приемы. 
Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. ‖ 
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4 Тактические приемы. 

Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной 
шах. 

 Дидактическое задание ―Выигрыш 

материала‖. 

Решение задания 
―Выигрыш материала‖. 

Дидактические задания ―Объяви 

мат в 3 хода‖, ―Выигрыш 

материала‖. 5 Матовые комбинации (на 

мат в 3 хода) и 

комбинации, ведущие к 

достижению 

материального перевеса. 

Темы завлечения, 

отвлечения, блокировки. 
 Решение заданий.   

6 Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к 

достижению 

материального перевеса. 

Темы разрушения 

королевского прикрытия, 

освобождения 

пространства, 

уничтожения защиты. 

Игровая 

практика 

Дидактические задания ―Объяви 

мат в 3 хода‖, ―Выигрыш 

материала‖. 

Решение заданий. 

Дидактические задания ―Объяви 

мат в 3 хода‖, ―Выигрыш 

материала‖. 

7 Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к 

достижению 

материального перевеса. 

Темы связки, ―рентгена‖, 
перекрытия. 

Решение заданий. Игровая 
практика 

 

8 .Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к 

достижению 

материального перевеса. 

Другие темы комбинаций 

и сочетание тематических 

приемов. 

Игровая 
практика 

Дидактические задания ―Объяви 

мат в 3 хода‖, ―Выигрыш 

материала‖. 

Решение заданий. 

9 Комбинации для 

достижения ничьей. 

Патовые комбинации. 

Комбинации на вечный 
шах. 

Дидактическое задание ―Сделай 

ничью‖. 

Решение заданий. ―Сделай 
ничью‖. 
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10 Классическое наследие. 

―Бессмертная‖ партия. 

―Вечнозеленая‖ партия. 

  

Решение заданий  

11 ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. 

Ладья против ладьи. 

Ферзь против ферзя. 

Ферзь против ладьи 

(простые случаи). 

Дидактические задания ―Мат в 2 

хода‖, ―Мат в 3 хода‖, ―Выигрыш 

фигуры‖. 

Решение заданий  

12 Ферзь против слона. 

Ферзь против коня. Ладья 

против слона (простые 

случаи). Ладья против 

Дидактические задания ―Мат в 2 

хода‖, ―Мат в 3 хода‖, ―Выигрыш 

фигуры‖. 

 коня (простые случаи).    

    

 Решение заданий   

13 Матование двумя слонами 

(простые случаи). 

Матование слоном и 

конем (простые случаи). 

 Дидактические задания ―Мат в 

2 хода‖, ―Мат в 3 хода‖. 

 

Решение заданий Игровая 

практика 

  

14 Пешка против короля. 

Когда пешка проходит в 

ферзи без помощи своего 

короля. Правило 

―квадрата‖. 

 Дидактическое задание ―Квадрат‖.  

Решение заданий Игровая 
практика 

  

15 Пешка против короля. 

Белая пешка на седьмой и 

шестой горизонталях. 

Король помогает своей 

пешке. Оппозиция. 

 Дидактические задания ―Мат в 

2 хода‖, ―Мат в 3 хода‖, 

―Проведи пешку в ферзи‖, 
―Выигрыш или ничья?‖, ―Куда 

отступить королем?‖. 

 

Решение заданий Игровая 
практика 

  

16 Пешка против короля. 

Белая пешка на пятой 

горизонтали. Король ведет 

свою пешку за собой. 

 Дидактические задания ―Мат в 

3 хода‖, ―Проведи пешку в 

ферзи‖, 

―Выигрыш или ничья?‖, 
―Куда отступить королем?‖. 

 

Решение заданий Игровая 
практика 
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17 Удивительные ничейные 

положения. Два коня 

против короля. Слон и 

пешка против короля. 

Конь и пешка против 

короля. 

 Дидактические задания 
 ―Куда   отступить   королем?, 

 ―Путь к ничьей‖. 

 Повторение Игровая  
 программного практика 
 материала. Решение  

 заданий  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 
ФГОС НОО4. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в зависимости 

от особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Кадровые условия 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе 

соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и 

специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению «Педагогика», 

магистерская программа «Специальное педагогическое образование» (квалификация/степень – 

магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации программы коррекционной 

работы должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог- 

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор – наряду 

со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

 

4 Раздел III ФГОС НОО. 
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Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны5: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование          реализации          АООП           НОО          должно          осуществляться 

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 
 

Определение нормативных затрат на оказание 

государственной услуги 

 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать 

следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 
 

 

5 Пункт 24 ФГОС НОО. 
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= НЗ 

мp + пп 

гу 

мp 

пп 

работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения 

ребенка с ТНР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, требованиями 

к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ производится 

в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья. 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 
финансовый год определяются по формуле: 

i i 
гу очр *ki , где 

i - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

НЗ i
очр    

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
i 
очр= НЗ гу+ НЗ он , где 

i 
очр  - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ гу = НЗoтгу + НЗ j НЗ j , где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 
j - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, 

учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 
j - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих 

средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

З 

З 

НЗ 

НЗ 

НЗ 

НЗ 
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-1 

-1 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные     затраты     на     расходные     материалы     в      соответствии      со 

стандартами      качества      оказания      услуги      рассчитываются      как      произведение 

стоимости    учебных    материалов    на    их    количество,    необходимое     для     оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 

образования обучающихся с ТНР: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с ТНР может определяться по 

формуле: 

НЗотгу = ЗП рег * 12 * Ковз * К1 * К2 , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования обучающимся с ТНР; 

ЗП рег – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 
1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i- 

той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ j
отпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ j

ни + НЗди + НЗвс + НЗ j
тр + НЗ j

пр , где 
НЗ j

отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j пк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми условиями с учетом 
специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 
отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
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НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,  

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 
НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
НЗ j

тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся); 

НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

- нормативные   затраты   на содержание   прилегающих   территорий   в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
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Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя 

из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

Материально-технические условия 

 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды образовательной организации. Материально- 

техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР должно отвечать не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально- 

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию; 

 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 
инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 
потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 
материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости 

организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного 

и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов 

Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР; 
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников ее 

использующих. Функционирование информационной образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации6. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования7. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся8. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и 

образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими 

речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов 

предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального образования обучающихся с ТНР должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

 

6 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 

7 Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
8 Часть 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки) 

 помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам 

учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной деятельности, сна и 

отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

актовому залу; 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических (научной, 

учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для 

образовательных организаций и библиотек) 9; 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 
 

 
 

9 Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ. 
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 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 
организации; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 эффективной коррекции нарушений речи. 
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	Гражданско-патриотического воспитания:
	Духовно-нравственного воспитания:
	Эстетического воспитания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Трудового воспитания:
	Экологического воспитания:
	Ценности научного познания:
	Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Общение:
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:
	Совместная деятельность:
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Тематическое планирование.
	«Литературное чтение»
	Содержание учебного предмета
	3        класс
	4        класс
	Планируемые результат освоения учебного предмета
	Предметные результаты изучения литературного чтения.
	Предметные результаты изучения литературного чтения. (1)
	Предметные результаты изучения литературного чтения. (2)
	Предметные результаты изучения литературного чтения. (3)
	Тематическое планирование
	Тематическое планирование предмета «Математика»
	Тематическое планирование предмета «Окружающий мир»
	2.2.8. Рабочая программа учебного предмета
	«Основы религиозных культур и светской этики»
	Тематическое планирование предмета
	2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Музыка»
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Труд» (технология)
	2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»
	2.3. Курсы внеурочной деятельности с включением коррекционной работы Рабочая программа коррекционного курса педагога-психолога
	Коррекционно – развивающие задачи:
	2. Общая характеристика «Коррекционно - разивающих занятий»
	3. Описание места коррекционного курса в учебном плане
	Рекомендации к программе
	4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса
	5. Описание содержания коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия»
	Структура психокоррекционных занятий:
	5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного
	6. Содержание коррекционного курса «Коррекционно-развивающих занятий»
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС
	Рабочая програ коррекционно-разивающего курса учителя-логопеда
	Целью программы является комплексное психолого-медико- педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности, позволяющего учитывать о...
	Содержание коррекционно – развивающего курса «Речевая практика»
	Планируемые результаты коррекционно–развивающего курса «Речевая практика» Показатели динамики правильного развития устной речи
	Показатели динамики правильного формирования письма
	Личностные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Поурочное планирование коррекционно – развивающего курса «Речевая практика»
	2.5 Программа внеурочной деятельности
	Основные направления внеурочной деятельности: Инвариантные направления плана внеурочной деятельности:
	Вариативный модуль плана внеурочной деятельности:
	Направления внеурочной деятельности:
	1. Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности»
	2. Направление «Формирование функциональной грамотности обучающихся»
	3. Направление «Профориентационная работа»
	4. Направление «Развитие личности и самореализация обучающихся»

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по внеурочной деятельности
	Пояснительная записка
	Цель курса:
	Основными задачи:
	Содержание курса внеурочной деятельности
	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности Личностные результаты:
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Содержание учебного курса
	Планируемые результаты внеурочной деятельности
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:
	Контроль и оценка планируемых результатов.
	Текущий:

	Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	Тематическое планирование занятий
	Тематическое планирование занятий «Функциональная грамотность»
	Тематическое планирование занятий «Функциональная грамотность» 4 класс
	по курсу внеурочной деятельности
	Планируемые результаты обучения
	Познавательные УУД:
	Регулятивные УУД:
	Коммуникативные УУД:

	Результат 1-го года обучения:
	Результаты 2-го года обучения:
	Результаты 3-го года обучения:
	Результаты 4-го года обучения:
	Содержание программы
	Тема 1. Введение в экономику (1 час)
	Тема 2. Потребности (1 час)
	Тема 3. Источники удовлетворения потребностей (3 часа)
	Тема 4. Домашнее хозяйство (2 часа)
	Тема 5. Товары и услуги (2 часов)
	Тема 6. Деньги (5 часов)
	Тема 7. Маркетинг (3 часа)

	2 класс
	Тема 1. Потребности (1 час)
	Тема 2. Торговля (6 часов
	Тема 3. Графики (2 часа)
	Тема 4. Деньги (4 часа)
	Тема 5. Занимательная экономика (1 час)
	Тема 8. Банки. Вклады (1 час)

	3класс
	Тема 1. Встреча в лесной экономической школе (1 час)
	Тема 2. Основы экономического развития (5 часов)
	Тема 3. Реклама. Качество товара (1 час)
	Тема 4. Банки. Ценные бумаги (2 часа)
	Тема 5. Штрафы (1 час)
	Тема 6. Деловая этика (1 час)
	Тема 7. История профессий (1 час)
	Тема 8. Налоги (1 час)
	Тема 9. Международная торговля (1 час)
	Тема 10. Экономические задачи (2 часа)
	Тема 11. Занимательная экономика (1 час)

	4 класс
	Тема 1. Как появились деньги и какими они бывают(5 часов)
	Тема 2. Из чего складываются доходы в семье (5 часов)
	Тема 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать (4 часа)
	Тема 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он непустовал(3

	Тематическое планирование1 класс
	2 класс (1)
	Тематическое планирование 4 класс
	Пояснительная записка
	Актуальность программы.
	Отличительные особенности программы
	Планируемые результаты
	Реализация программы кружка « Школьная газета» позволит:
	Тематическое планирование 1 класс
	Тематическое планирование 3 класс
	4 класс (1)
	«Школа пешехода»1-4 классы
	Цель
	Задачи:
	Общая характеристика учебного предмета
	Место предмета в учебном плане

	Способствуют:
	Формы организации внеурочной деятельности
	Формы реализации программы:
	Используемые технологии:


	Содержание учебного материала
	Предполагаемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
	 личностные УУД:
	 регулятивные УУД:
	 познавательные УУД:

	 предметные УУД:
	Тематическое планирование
	Тематическое планирование 2 класс
	Тематическое планирование 4 класс
	«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН»
	Задачи программы:
	Основные п р и н ц и п ы содержания программы:

	Отличительные особенности данной программы. Принципы деятельности.
	Межпредметные связи программы внеурочной деятельности
	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	Формы достижения воспитательных результатов на занятиях:
	Специальные умения, навыки и способы деятельности обучающиеся должны знать/понимать
	Уметь
	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Формы подведения итогов реализации программы:
	1 класс. «Знакомые незнакомцы»
	1 класс. «Знакомые незнакомцы» (1)
	Введение (1ч).
	Тема 1. Дикие животные (19ч).
	Занятие 19: Дикие животные.
	Тема 2. Пернатые жители(13ч)
	Занятие 13: Пернатые жители.
	Занятие 14. Итоговая беседа
	Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения в 1 классе: Познавательные УУД:
	Регулятивные УУД:
	Коммуникативные УУД:
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	«Азбука здоровья» Пояснительная записка
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
	Место курса в учебном плане
	Содержание курса:
	Вредные привычки (2 ч)
	Народные игры (2 ч)
	2 класс (35 часов)
	Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. (1ч) Травмы
	Предосторожности при обращении с животными(1ч)
	Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом(2ч)
	Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожениях(2ч)
	Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос(1ч)
	Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек(2ч)
	Сегодняшние заботы медицины(2ч)
	3 класс (35 часа)
	Как следует относиться к наказаниям(1ч) Наказание
	Как вести себя, когда что – то болит(1ч) Боль
	4 КЛАСС (35 часов)
	Результатами освоения, учащимися содержания программы по формированию здорового и безопасного образа жизни являются:
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ».
	2 КЛАСС (34 часов)
	4 класс (34 часа)
	по курсу внеурочной деятельности
	Личностные результаты освоения программы курса.
	Метапредметные результаты освоения программы курса.
	Предметные результаты освоения программы курса.

	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	1. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ
	2. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР
	3. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР
	4. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ
	5. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
	К концу учебного года дети должны знать:
	К концу учебного года дети должны знать: (1)
	К концу учебного года дети должны уметь:

	Тематика курса
	1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ
	2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ
	3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР
	4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ
	5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА
	6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ
	К концу учебного года дети должны знать:
	К концу учебного года дети должны уметь:
	ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА

	“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат”
	ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА
	3. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ.

	4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ


	Тематическое планированиекурса «Шахматная школа» 2
	Тематическое планированиекурса «Шахматная школа» 3 класс
	3. Организационный раздел
	3.1. Учебный план
	3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся
	Кадровые условия
	Финансовые условия
	Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
	НЗотгу = ЗП рег * 12 * Ковз * К1 * К2 , где:

	Материально-технические условия


