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I  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ООШ 

№12 разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (Приказы Министерства образования и науки РФ: от 

06.10.09 №373, от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО»), 

на основе анализа деятельности образовательной организации и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплексами, используемыми МБОУ ООШ 

№12. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию обра-

зовательного процесса начального общего образования. Она представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МАОУ ООШ №12. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ ООШ №12 в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном Законе «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 

А именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
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• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС Основная образовательная программа 

начального общего образования МБОУ ООШ №12 содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел, который включает в себя: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных 

программ; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел, который состоит из: 

• программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых 

педагогических технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной        

деятельности; 

• программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программы коррекционной работы. 

3. Организационный раздел: 
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• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• годовой календарный график; 

• система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС НОО и 

с учетом содержания УМК, используемых в начальной школе - «Планета знаний», 

«Школа России». 
 

Цели реализации образовательной программы начального общего 

образования  МБОУ ООШ №12: 
 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 
 

Задачи реализации образовательной программы начального общего 

образования  МБОУ ООШ №12: 

• Достижение личностных результатов обучающимися:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;   

 сформированность мотивации к обучению и познанию;   

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

• Достижение метапредметных результатов обучающимися: освоение 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

• Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности 

по получению нового знания, его преобразования и применения на основе 

элементов научного знания, современной научной картины мира. 

Организация образовательной деятельности обучающегося строится на основе сис-

темно - деятельностного подхода, который предполагает: 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 технология безотметочного обучения; 

 технология продуктивного чтения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология обучения в сотрудничестве (групповая, командная, в парах); 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология проблемного обучения. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы.  

К числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 

Требования ФГОС Результаты 

Формирование основ 
российской гражданской иден-
тичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 
формирование ценностей 
многонационального российского об-
щества; становление 
гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций. 

Ученик осознаёт свою 
принадлежность к своей стране - России, к 
своему народу. Отвечает на вопросы: Что 
связывает тебя с родными, друзьями; с 
родной природой, с Родиной? Какой язык и 
какие традиции являются для тебя родными 
и почему? Что обозначает для тебя любить и 
беречь родную землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к 
Государственным символам России. 

Сопереживает радостям и бедам 
своего народа и проявлять эти чувства в 
добрых поступках. 

Формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, 
культур и религий. Формирование 
уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других 
народов. 

Ученик воспринимает планету Земля 
как общий дом для многих народов, 
принимает как данность и с уважением 
относится к разнообразию народных 
традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со 
сверстниками, несмотря на национальную 
принадлежность, на основе общекультурных 
принципов, уважать иное мнение историю и 
культуру других народов и стран, не 
допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными 
навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся 
мире. 

Ученик умеет выстраивать 
добропорядочные отношения в учебном 
коллективе, в коллективах групп 
продлённого дня, дополнительного 
образования, во временных творческих 
группах... 

Принятие и освоение 
социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 

Ученик воспринимает важность 
(ценность) учёбы как интеллектуального 
труда и познания нового. Ответы на вопрос: 
для чего он учится, отражают учебную 
мотивацию. Ученик активно участвует в 
процессе обучения, выходит на постановку 
собственных образовательных целей и задач. 



 8 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования ФГОС Результаты 

Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

Учащийся принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, 

ищет способ её решения, осуществляя 

пробы. 

Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на 
основе представлений о 
нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

Ученик осмысленно относится к 
тому, что делает, что знает, для чего он это 
делает, соотносит свои действия и поступки 
с нравственными нормами. Различает «что я 
хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые 
дела, полезные другим людям. Умеет 
отвечать за результат дела, в случае неудачи 
«не прячется» за других. 

Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств. 

Ученик умеет различать «красивое» и 
«некрасивое», ощущает потребность в 
«прекрасном», которое выражается в 
удержании критерия «красиво» (эстетично), 
в отношениях к людям, к результатам труда. 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания 
чувствам других людей 

Ученик понимает ценности 
нравственных норм, закреплённых в языке 
народа, для жизни и здоровья человека, 
умеет соотносить эти нормы с поступками 
как собственных, так и окружающих людей. 
Ученик проявляет доброжелательность в 
отношении к другим, эмоциональную 
отзывчивость и сопереживание к чувствам 
родных и близких, одноклассников, к 
событиям в классе, в стране. 

Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

Ученик позитивно участвует в 
коллективной и групповой работе учащихся, 
умеет входить в коммуникацию со 
взрослыми людьми, соблюдает в 
повседневной жизни нормы речевого этикета 
и правила устного общения (обращение, 
вежливые слова). В ситуации конфликта 
ищет пути его равноправного, 
ненасильственного преодоления, терпим к 
другим мнениям, учитывает их в совместной 
работе. 

Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, 
бережному отношению к матери-
альным и духовным ценностям. 

Ученик ориентирован на здоровый 
образ жизни, придерживается здорового 
режима дня, активно участвует в 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, имеет увлечение к 
творческому труду или спортивным 
занятиям. Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда. 
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Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Учащийся осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из различных 

источников, выделяет главное, фиксирует в 

виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Учащийся намечает действия при работе в 

паре, составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

 В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, может совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личной рефлексии. 

Учащийся должен уметь отвечать на 

вопросы: Что мне удалось? Что не удалось? 

И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) 

и почему? 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Учащийся может перевести в устный текст 

данные из таблиц, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их. Использовать 

эти средства для записи текстовой 

информации. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений, при 

решении математических задач. 

Активное использование речевых 

средств и средств информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

Учащийся соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

Может решать разные коммуникативные 
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коммуникативных и познавательных 

задач. 

задачи, адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство). 

Учащийся умеет презентовать результаты 

своей деятельности, в том числе средствами 

ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках, 

открытом учебно-информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать в 

цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, 

видео-, графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, 

этики и этикета. 

Учащийся умеет использовать 

компьютерную технику для решения 

поисковых задач, в том числе умеет вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; при 

этом он соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

 Осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах. 

Учащийся предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Учащийся адекватно использует речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной 

жизни, он может составлять тексты в устной 

и письменной форме на определённую тему 

с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

На изученном предметном материале 

учащийся предъявляет владение 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 
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Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Учащийся умеет вести диалог, учитывая 

разные мнения; умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет 

задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 

Определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Учащийся активно участвует в 

коллективном диалоге по постановке общей 

цели и путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и 

ролей при работе в паре, творческой группе; 

умеет осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учёта интересов 

сторон, стремится к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технологических) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Учащийся предъявляет освоенность 

начальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

Учащийся предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся 

начальной школы направлена на реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта обеспечить комплексный подход к 

оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования. 
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Оценка личностных результатов 

Объектом оценки  личностных результатов начального образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

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

людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем; способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают ожидаемые 

личностные результаты обучения в динамике с 1 по 4 класс: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 
объединяющую 

1. Восприним
ать Россию как 
многонациональн

1. Воспринимать 
историко-

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 
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роль России как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности языка. 
Соотносить 
понятия «родная 
природа» и «Роди-
на». 
2. Проявлять 

уважение к своей 
семье, ценить взаи-
мопомощь и 
взаимоподдержку 
членов семьи и 
друзей. 
3. Принимать 

новый статус 
«ученик», 
внутреннюю по-
зицию школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 
4. Внимательно 

относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям 
других людей; 
нравственному 
содержанию 
поступков. 
5. Выполнять 

правила личной 
гигиены, 
безопасного 
поведения в 
школе, дома, на 
улице, в 
общественных 
местах. 
6. Внимательно 

относиться к 
красоте 
окружающего 
мира, 
произведениям ис-
кусства. 
7.Адекватно 

воспринимать 
оценку учителя. 

ое государство, 
русский язык как 
средство 
общения. 
Принимать 
необходимость 
изучения 
русского языка 
гражданами 
России любой 
национальности. 

2. Проявлять 
уважение к 
семье, традициям 
своего народа, к 
своей малой ро-
дине, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов общества. 

3. Принимать 
учебные цели, 
проявлять 
желание учиться. 

4. Оценивать 
свои эмоцио-
нальные реакции, 
ориентироваться 
в нравственной 
оценке 
собственных по-
ступков. 

5. Выполнять 
правила этикета. 
Внимательно и 
бережно 
относиться к 
природе, 
соблюдать 
правила эко-
логической 
безопасности. 

6. Вниматель
но относиться к 
собственным 
переживаниям, 
вызванным 
восприятием 
природы, 
произведения 
искусства. 

7. Признават
ь собственные 
ошибки. 
Сопоставлять 

географический 
образ России 
(территория, 
границы, 
географические 
особенности, 
многонациональ-
ность, основные 
исторические 
события; госу-
дарственная 
символика, 
праздники, права и 
обязанности 
гражданина. 
2. Проявлять 
уважение к семье, к 
культуре своего 
народа и других 
народов, 
населяющих Россию. 
3. Проявлять 
положительную 
тельный интерес к 
учению, ак нового 
материала. 
4. Анализировать 
свои переживания и 
поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном 
содержании собст-
венных поступков и 
поступков других 
людей. Находить 
общие нравственные 
категории в культуре 
разных народов. 
5. Выполнять 
основные правила 
бережного отно-
шения к природе, 
правила здорового 
образа жизни на 
основе знаний об 
организме человека. 
6. Проявлять 
эстетическое чувство 
на основе знакомства 
с разными видами 
искусства, 
наблюдениями за 
природой. 
7. Сопоставлять 
самооценку 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края). 

2. Ценить семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа. Уважать и 

изучать историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

5. Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному здоро-

вью, к окружающей 

среде, стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

7. Проявлять 
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собственную 
оценку своей дея-
тельности с 
оценкой её то-
варищами, 
учителем 

  

собственной 
деятельности с 
оценкой ее 
товарищами, 
учителем 

 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться 

в понимании причин 

успешности/неуспе

шности в учёбе 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

• в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности; 

• в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

• оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других 

форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

• оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-

нравственной культуры); 

• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей). 
 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации - 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

(или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 

учреждении). Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, 

его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. 

Главный критерий личностного развития - наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 
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или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны 

варианты): 

• сформированности внутренней позиции обучающегося; 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы. 
 

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают ожидаемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения по годам 

обучения: 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном.  

3. .Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом).  

4. В 

сотрудничестве с 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

1. Соблюдать 

простейшие правила 

этикета: здороваться, 

благодарить. 

2. Вступать в 

диалог: отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять. 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре. 

4. Участвовать в 

коллективном 

решении учебной 

задачи. 
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учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа. 

 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различия. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками для 

реализации проектной 

задачи. 

2 класс 1. Самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощи учителя. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение задания 

по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность 

выполнения. 

1.Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещённых в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии. 

 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнёра, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 
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совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2.Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью. 

3. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Осознавать способы 

и приёмы действий 

при решении учебных 

задач. 

5.Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

6.Оценивать 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев. 

7.Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями вы-

полнения, результатом 

действий на опре-

деленном этапе. 

8.Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов. 

1.Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении дан-

ного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу.  

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информа-

ция будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

4.Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6.Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7.Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 4.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, по-

нимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5.Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения другого. 

6.Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

7.Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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9. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

 

4 класс 1.Самостоятельно 

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать свои 

действия для 

реализации задач, про-

гнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, кор-

ректировать работу по 

ходу выполнения. 

2.Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4.Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка. 

5.Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной познава-

тельной деятельности 

(в рамках учебной и 

проектной 

1.Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информа-

ция будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала. 

3.Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, сеть 

Интернет). 

4.Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5.Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, пре-

образовывать её, 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

4.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

5.Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации раз-

личных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 
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деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной дея-

тельности) с опорой на 

учебники и рабочие 

тетради. 

8.Регулировать своё 

поведение в соот-

ветствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

9.Планировать 

собственную деятель-

ность, связанную с 

бытовыми жизненны-

ми ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты и 

др. 

 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6.Составлять сложный 

план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

приходить к общему 

решению. 

6.Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, пла-

нировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7.Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

 

 

Оценка предметных результатов. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов - промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки - портфеля достижений (или другой формы, принятой в 

образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:  
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Текущая •  устный опрос; 

аттестация •  письменная самостоятельная работа; 

 •  диктант; 

 •  контрольное списывание; 

 •  тесты; 

 •  графическая работа; 

 •  изложение; 

 •  сочинение; 

 •  доклад; 

 •  творческая работа; 

 •  посещение уроков по программам наблюдения; 

 •  диагностическая работа 

Итоговая •  контрольная работа; 

•  диктант; 

•  изложение; 

•  проверка осознанного чтения 

аттестация 

 •  тест 

 
 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения 

трёх итоговых работ - по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы - система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 

как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 
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• текущую успеваемость обучающихся; 

• динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

• активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

• активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

Формами представления образовательных результатов являются: 

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

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

• Портфолио достижений; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 
 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов  предметной  обученности,  формирования УУД. 

Организация системы оценивания 

1. Безотметочное обучение - 1 класс, 1 четверть 2 класса 

2. Пятибалльная система 

   3. Накопительная система оценки - Портфель достижений, процентная шкала 

достижений (для метапредметных результатов). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой 

технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие 

тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих 

знаний на проверочных и тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». 
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Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, 

приводит к личностному развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для 

каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

Глоссарий 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования: 

Ценность мира  1) как общего дома для всех жителей Земли; 2) как мирового 

сообщества, представленного разными 

национальностями; 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 
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Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

 

1.3.1 ОБРАЗЦЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

Данные оценочные материалы предназначены для оценки предметных результатов учащихся 1-4 

кл.  

 Проверочные работы  проводится с целью установления соответствия качества подготовки 

учащихся 1-4  классов требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

1 класс 

Русский язык 

Учитель оценивает каждое задание и ставит отметку: Справился +,  Не справился -:  

«Справился»  – выполнил 50-100 % объема работы, 

«Не справился»  – выполнил менее 50 % объема работы. 

1 При оценке письменной работы проверяется: фонетический анализ, словарный запас, 

переключение от одного слова к другому (дополнительные сведения об орфографической 

зоркости). 

а) Задумай звук. Запиши три слова, в которых этот звук был бы в начале. Подчеркни букву, 

обозначающую задуманный звук. 

б) Задумай звук. Запиши три слова, в которых этот звук был бы в конце. Подчеркни букву, 

обозначающую задуманный звук. 

Оцениваются: 

1) количество записанных слов; 2) соответствие слов задуманному звуку. 

Орфографические ошибки в записи слов при выполнении данного задания не учитываются. Однако 

самостоятельное записывание слов может дать дополнительные сведения о сформированности 

графических умений, об орфографической зоркости: пишет опасные места наугад, делает пропуск или 

спрашивает о написании учителя. 
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2 Соотнесение печатного и письменного шрифтов, комбинаторные способности,  

знание алфавита, различение мягких и твердых согласных звуков и их букв 

а) Запиши буквы письменным шрифтом в алфавитном порядке. 

А, Б, Д, Е, К, Т, О, И, С 

б) Составь из выписанных букв как можно больше слов. Буквы можно повторять; можно использовать 

не все буквы. 

в) В составленных словах отметь зеленым цветом буквы мягких согласных звуков и синим – буквы 

твердых согласных звуков. 

Оцениваются: 

1) количество выполненных заданий; 2) полнота и правильность выполнения. 

3 Проверка орфографической зоркости 

Возможные формулировки задания:  

1) подчеркни все орфограммы; 2) подчеркни все опасные места. 

Задание может быть проведено на любом предложении или наборе слов, приведенных в данных 

проверочных работах, а также на любых текстах похожей сложности. 

Примеры текста: 

Дождь в мае хлеба поднимает. 

Шарик убежал вперед. 

Нам от мамы попадет! 

Невыделение буквы парного глухого согласного в конце слова за ошибку не считается. 

Оценивается полнота выполнения задания  

4 Списывание текста 

Наиболее объективным показателем умения списывать текст является определение средних результатов 

домашней и классной работ за последние неделю или две в зависимости от конкретных обстоятельств. 

Фиксируются недочеты: количество пропущенных/лишних букв и пунктуационных знаков, количество 

искажений и замен букв, большая буква в начале предложения, количество исправлений.  

При списывании теряет смысл выделение изученных и неизученных орфограмм. Все ошибки такого 

рода фиксируются как искажение, замена букв. Списывание может быть преднамеренным, когда 

предъявляется текст с прямым заданием правильно его списать, например: «Спиши текст».  
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Примеры текстов: Сказала лиса кролику: 

-Зачем ты, кролик, роешь такие узкие норы? 

– Затем, чтобы ты, лисонька, не пришла ко мне в гости, – отвечал кролик. 

                                                                             (По К. Ушинскому) (22 слова)   

После списывания возможны и другие задания, например:  

а) сверь свой текст с текстом на доске, исправь ошибки, если они есть;  

б) в первых строчках подчеркни буквы мягких согласных звуков (вариант: в словах первых двух строчек 

поставь ударение или подчеркни все орфограммы). 

Или: Почему сегодня Петя просыпался десять раз? 

Потому что он сегодня поступает в 1класс.         (А. Барто) (14 слов) 

в) подчеркни слова, которые нельзя перенести; 

Списывание может быть и непреднамеренным, как необходимый этап выполнения другого задания, 

например грамматического, или при восстановлении деформированного текста.   

Оценка списывания 

 4-й уровень – переписывает правильно, без ошибок; 

 3-й уровень – допущены 1–2 ошибки или 1–3 исправления; 

 2-й уровень – допущены: а) 3–4 ошибки или 4 исправления; б) 1–2 ошибки и 1–3 исправления; 

 1-й уровень – работа показывает значительные затруднения ученика при списывании.  

5 Выявление готовности к усвоению орфографической темы следующего года обучения: буквы 

проверяемых безударных гласных в корне 

- Выпиши только родственные (однокоренные) слова. 

худой, художник, худеть, худышка, худоба 

- В выписанных словах поставь знак ударения. 

- Подчеркни буквы безударных гласных. 

6 Диктант 

Проверяются правописание гласных после шипящих, написание имен с большой буквы, оформление 

предложения. 

ЕЖИК 

Настал тёплый май. Ежи проснулись. Коля и Аня ходили в рощу. Они увидели в траве ёжика. Он такой 

забавный!  
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(20 слов) 

Порядок работы 

Учитель читает предложения, после этого диктует слова каждого предложения с паузами между ними. 

Орфографически проговариваются «ошибкоопасные» части слов с неизученными орфограммами. После 

записи всех предложений учитель медленно читает их, а ученики проверяют написанное. 

Грамматические задания 

1. В словах первого предложения поставь ударение. 

2. Выпиши имена детей, разделяя их для переноса. 

Самооценка ученика: «Шкала успеха» 

Учитель: Справился +,  Не справился - 

7 Составление предложений из данных слов 

Из данных слов составь как можно больше предложений. 

Егор делать Аня подарок 

Назначение задания. Выявить уровень усвоения учениками понятий «предложение», «слово», 

способность к поиску разных вариантов словесного выражения мысли (комбинаторные возможности). 

Количество вариантов связано с изменением порядка слов, с изменением и без изменения их форм 

(например: Егор делает подарок Ане. Егор и Аня делают подарок. Аня сделала подарок для Егора. Егор 

сделает подарок для Ани), с выходом на повествовательные и вопросительные предложения, с 

изменением формы глагола и с подбором родственного слова. 

Оценка составления предложений 

Оценивается только количество правильно составленных предложений. 

 Орфографические ошибки не учитываются. 

 4-й уровень – составлено не меньше 4 вариантов предложений; 

 3-й уровень – составлено 2–3 предложения; 

 2-й уровень – составлено 1 предложение; 

 1-й уровень – задание не выполнено. 

8 Восстановление деформированного текста 

Утром идем сразу на речку.  

Летом мы уехали на дачу.  

А мне достался рваный башмак.  

Мой друг поймал карасика. 
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  (19 слов) 

Оценка составления текста 

 4-й уровень – все логико-смысловые связи установлены правильно; 

 3-й уровень – большинство связей установлено правильно; 
 2-й уровень – большинство связей установлено неправильно; 

 1-й уровень – хаотический набор предложений. 

  Контрольная работа за 1 класс 

Диктант. 

Каркуша. 

У Иры жила ручная ворона. Звали её Каркуша. Она любила делать запасы. За ковром были конфеты. У 

ножки стола- кусочки сала. Часто их находил кот Васька. Он был им рад. 

Задания: 

1. Слова первого предложения разделить на слоги. 
2. Подчеркнуть в словах 1 предложения  буквы, в написании которых можно ошибиться. 

 

Математика 

1 полугодие 

Проверочная работа проводится для закрепления пройденного материала:  - математические 

представления о натуральных числах, 

                      - формирование  письменных навыков вычислений, 

                      - формирование на доступном уровне об изученных способах решения  задач     

1вариант  

1. Нина вырезала из бумаги 6 флажков, а Сережа на 2 флажка больше. Сколько флажков 

вырезал Сережа? 

2. Выполни действия:    6+4         10-8          2+7          9-3                                        

3. Вставь пропущенные знаки действий:    5…4=9       2…2+0 

4. Начерти отрезок длиной 3см 

5. Детям купили 4 пары ботинок. Сколько всего левых ботинок купилп детям? 

                                      2вариант 

1. Лена полила 7 цветов, а Таня на 2 цветка меньше. Сколько цветов полила Таня? 

2. Выполни действия:    9-5         6-4              9+0            1=7 

3. Вставь пропущенные знаки действий:       3…3=0      3…4=7 

     4. Начерти отрезок  длиной 5см 

    5 . Детям купили 6 пар лыж. Сколько всго правых лыж купили? 

 

3 четверть 
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1вариант 

Арифметический диктант 

1. Сложи 3 и 6 

2. Вычти 2 из 5 

3. Увеличь 7 на 3 

4. Найди сумму чисел 5 и 5 

5. Уменьши 10 на 1 

6. Запиши число больше 4 на 2 

7. Какое число больше 2 на 7  

8. Уменьшаемое 7, вычитаемое 5. Найди значение разности. 

9. Первое слагаемое 4, второе слагаемое 6. Найди значение суммы. 

10. Если из задуманного числа вычесть 5, то получится 5. Какое число задумали? 

11. Реши задачу и запиши решение в тетрадь. 

Осенью около школы посадили 18 кустов, а весной еще 11. Сколько всего кустов 

посадили у школы? 

2 вариант 

Арифметический диктант 

1. Вычти 3 из 6 

2. Сложи 4 и 4 

3. Найди значение разности 5 и 3 

4. Увеличь 4 на 5 

5. Запиши число больше 7 на 3 

6. Уменьшаемое 10, вычитаемое 6. Найди значение разности. 

7. Сумма двух слагаемых равна 8. Первое слагаемое 3, чему равно 2 слагаемое? 

8. 7 больше 4 на сколько? 

9. Прибавь 4 к 2 

10. Запиши любое число меньше значения разности 7 и 3. 

11. Реши задачу и запиши решение в тетрадь: 

В доме  24 жильца. На первом этаже13. Сколько жильцов на 2 этаже?  

Контрольная работа  за год 

1вариант 

 

1. На озере 7 лебедей, а уток на 8 больше.  

Сколько всего птиц на озере? 

2. Выполни вычисления:   32+37       83-43        54+6       28+40 

                                            60-41        73-(21+32) 

3. Вставь пропущенные числа, чтобы запись стала верной: 

20-3+…=27           …=5-3+9 

4. На сколько 1м больше 1дм  

5.  Составь 3 примера на вычитание с ответом 5,12,14. 

6. Что означает каждая цифра  в записи чисел 20,15,17. 

7. Увеличь на семь: 5,8,9,12 

 

2 вариант 
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1. На манеже выступают 15 собак, а медведей на 9 меньше. Сколько всего зверей на манеже? 

2. Выполни вычисления:      47+13       74-24        35+ 25 

                                                 80-54         86-(15+31) 

3. Вставь пропущенные числа, чтобы запись стала верной: 

    6+12-…=9                             …-3=7=13 

4.На сколько 1см меньше 1м   

5.Составь 3 примера на вычитание с ответом 7,13,15. 

6.Что означает каждая цифра  в записи чисел 30,16,18. 

7.Увеличь на четыре:  6,8,9,12 

3 вариант 

1. Запишите цифрами числа в строку: двадцать,  тридцать девять, сорок пять, тридцать 

один, шестьдесят четыре. 

2. Запишите числа из предыдущего задания в порядке возрастания. 

3. Запишите число, в котором:    

-два десятка, пять десятков и шесть единиц, четыре десятка и три единицы, три десятка 

и одна единица. 

4. Обведи кружком число, которое следует за числом 43. 

           А) 27, 34,42,57,60,45,44,42 

          Б)28, 36, 39, 42, 44, 74, 61, 45 

5.  Обведи кружком число, которое следует перед числом 50. 

           А)59, 61,23, 18, 49, 51,39 

           Б) 52, 37, 62, 49, 31 

6. Вставьте вместо точек пропущенные часла, 

       40+…=60                  30-…=29              1=29=…                  40-…=30 

      2+..=6                         …+4=13              4+…=11                  7+…=12 

 

7.Сравните:         23+10…23+1                  41-40…41-4 

                                32=6…23=7                     21+5…12+5 

8.Подчеркни те записи в которых допущены ошибки. 

20+21< 40-20          30-30>6-0 

22+4=30-4                 34+3<44+3                                                              

9. Запиши выражения и найди их значения. 

А) К 6 прибавить разность чисел 40 и 10, 
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Б) От 35 отнять 20 и к тому, что получится, прибавить 15. 

 4 вариант 

4. Запишите цифрами числа в строку:  девятнадцать, тридцать, сорок шесть, тридцать два, 

сорок три, пятьдесят пять 

5. Запишите числа из предыдущего задания в порядке  уменьшения, 

6. Запишите число, в котором:    

-три десятка,  шесть десятков и пять единиц, три десятка и две единицы, два десятка и 

четыре единицы. 

4. Обведи кружком число, которое следует за числом34. 

           А) 26, 33,41,57,35,56,41 

          Б)18,26,29,41,35,46,53 

5.  Обведи кружком число, которое следует перед числом 40. 

           А49, 51,13, 81, 39, 48, 29 

           Б)42, 27, 52, 39, 49, 21, 87 

6. Вставьте вместо точек пропущенные часла, 

       50+…=70                  40-…=39              1=29=…                  30-…=20 

      3+…=7                         …+4=13              5+…=12                 8+…=13 

 

7.Сравните:         33+10…33+1                  41-40…41-4 

                                23+5…32+6                     31+6…13+6 

8.Подчеркни те записи в которых допущены ошибки. 

10+11< 30-10          20-20>5-0 

12+5=20-3               24+3<34+3    

9.   Запишите выражения и найдите их значения.              

а)К 5 прибавить разность чисел 30 и 10, 

б) От 25 отнять 10 и к тому, что получится, прибавить 15. 

Литературное чтение 

Тексты по проверке техники чтения.  

 В солнечный день осенью на опушке елового леса собрались молодые разноцветные осинки, густо одна 

к другой, как будто им там, в еловом лесу, стало холодно. Они вышли погреться на опушку, как у нас в 

деревнях люди выходят на солнышко и сидят на завалинках. ( 43 слова) М.Пришвин.  

Галка и голуби.  

Галка увидала, что голубей хорошо кормят. Она выбелилась и влетела в голубятню. Голуби подумали, 

что она голубь, и пустили её. Но галка забылась и закричала по-галочьи. Тогда её голуби прогнали. Галка 

полетела назад к галкам. Но галки испугались и тоже прогнали её. ( 46 слов ) Л.Толстой.  
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Куница.  

Живёт в густом лесу небольшой хищный зверёк — куница. Ростом куница меньше кошки. Она очень 

проворна и так хорошо лазает по деревьям, что даже ловкая белка не всегда от неё убежит. Охотится 

куница за мышами и другими мелкими зверушками. А наступит лето, поспеют в лесу ягоды — куница 

и ими будет лакомиться. ( 51 слово) В. Чаплина. 

Итоговая контрольная работа 

Невежа 

Девочка сидела на стуле. Вошёл младший братик. Девочка встала и посадила его на свой стул. Пришёл 

папа. Мальчик встал и уступил место папе. Вошла мама. Папа встал. 

– Садись, – сказал он маме, и мама села. 

Но тут пришла бабушка. Мама встала и подала стул бабушке. Бабушка села, посидела, да вдруг 

вскочила: 

– Ай-ай, молоко на плите убежит! 

Все бросились на кухню. Пришёл кот, сел на стул, посидел, а потом разлёгся.  

Пришли: девочка, братик, папа, мама, бабушка, а кот ни с места – лежит себе и поглядывает на всех. 

– Брысь, невежа!  

(88 слов) 

(Р. Баумволь) 

Вопросы и задания 

1. Почему девочка уступила место братишке? 

2. Кто из семьи испугался, что убежит молоко на плите? 

3. Кого в рассказе назвали невежей? 

Критерии оценивания 

Контрольная проверка навыка чтения оценивается по следующим критериям: беглость, 

правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти 

она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два-три других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования  

или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном 

порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не 

уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная 

отметка. 

Пересказ 
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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 1-2 ошибки, 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. 

Техника чтения 

Младший школьник по окончании начальной школы должен овладеть синтетическим чтение, 

которое характеризуется слиянием техники чтения и понимания. Поэтому в начальной школе 

периодически проверяется скорость чтения вслух. Нужно помнить, что темп чтения от 40 слов в минуту 

при чтении вслух с переходом на чтение  целыми словами дает возможность воспринимать только 

фактическую сторону текста.  Смысловое понимание возникает при темпе чтения не менее 60 слов в 

минуту при способе чтения целыми словами. Владение синтетическим чтением вслух на уровне 90 слов 

в минуту обеспечивает углубленное понимание прочитанного. Вот почему под особым контролем 

учителя должна быть и техническая сторона чтения, то есть знания, умения и навыки по технике чтения 

на определенном отрезке времени. 

Нормы чтения 

Класс I полугодие II полугодие 

1 

Правильное, осознанное и плавное слоговое 

чтение с четким проговариванием слогов и 

слов. Темп чтения - не менее 20 - 25 слов в 
минуту.  

Осознанное, правильное чтение целыми 
словами. Слова сложной слоговой 

структуры прочитываются по 

слогам.Темп чтения - не менее 35 - 40 
слов в минуту.  

2 

Осознанное, правильное чтение целыми словами 

с соблюдением логических ударений. Слова 

сложной слоговой структуры прочитываются по 

слогам. Темп чтения - не менее 40 - 50 слов в 
минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми 
словами с соблюдением логических 

ударений, пауз и интонаций. Темп чтения 
- не менее 55 - 60 слов в минуту. 

3 

Осознанное, правильное чтение целыми словами 

с соблюдением пауз и интонаций, посредством 

которых ученик выражает понимание смысла 

читаемого текста. Темп чтения - не менее 60 - 70 
слов в минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и 
интонаций, посредством которых ученик 

выражает понимание смысла читаемого 

текста. Темп чтения - не менее 70 - 75 
слов в минуту. 

4 

Осознанное, правильное чтение целыми словами 
с соблюдением пауз и интонаций, посредством 

которых ученик выражает не только понимание 

смысла читаемого текста, но и свое отношение к 

его содержанию. Темп чтения - не менее 75 - 80 
слов в минуту. 

Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик 

выражает не только понимание смысла 
читаемого текста, но и свое отношение к 

его содержанию. Темп чтения - не менее 
85 - 95 слов в минуту. 
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Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);  
 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 
 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 
 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

 слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 

В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие техники 

чтения на момент завершения начального образования: 

1. способ чтения – чтение целыми словами; 

2. правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 
3. скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст; 

4. установка на постепенное увеличение скорости чтения. 
  

1-й класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов. 

Постепенный переход к чтению целыми словами. 

2-й класс 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного чтения про 

себя. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей 

интонации, тона, темпа и громкости речи. 

3-й класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и вслух. 

Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, громкости, 

логического ударения. 

 4-й класс 
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Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с 

использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к выразительному 

чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. 

2 класс 

Русский язык 

Вход.  

Диктант «Хитрый кот» 

По небу плывёт туча. Полил дождик. У крыльца большие лужи. Кот Васька прыгнул на камень. 

Он стал пить воду из лужи. Лапки у кота сухие. Хитёр котик. (27 слов). 

1 четверть 

Диктант «Наш класс» 

 Мне восемь лет. Я учусь во втором классе. Вот моя школа. Наш класс просторный и светлый

 . Лена Иванова и Яша Смирнов стёрли пыль с парт. Таня Жилина и Люся Шишкина полили 

цветы. Наша учительница Ольга Михайловна раздала тетради. (38 слов) 

2 четверть. 

Диктант «Зимой» 

 Свистит метель. Зима летит на всех парусах. Тонут в белых волнах кусты и пни. Низкие облака 

плывут над лесом.  

 Осенью в лесной глуши выбрал медведь берлогу. Он принёс в своё жильё мягкой пушистой 

хвои. Трещат морозы. А медведю не страшна зима. (41 слово) 

Грамматические задания: 

1 вариант.  

1. В третьем предложении обозначь части речи. 

2. Разбери по составу слово «морозы». 

3. Составь звуковую схему слова «пень». 
2  вариант.  

1. В четвёртом предложении обозначь части речи. 

2. Разбери по составу слово «кусты». 

3. Составь звуковую схему слова «осень». 

 

3 четверть 

Диктант «Цветы» 

Ты сорвал первые цветы. Ты обидел пчелу и шмеля. Ты отнял у них капельку сока. Она была в цветке. 

Пчела и шмель могут погибнуть. 

А кто будет опылять цветы? Кто будет приносить в ульи мед? 

 Задания к тексту: 
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1. Выпиши 2 слова с безударной гласной, подбери проверочные. 

2. Выпиши из текста слова из 4-5 букв, которые нельзя перенести. 

3. Выбери и запиши из второго предложения слова, в которых все согласные звуки звонкие. 

4 четверть 

Дружная весна (1 вариант) 

Пришла весна. Светит яркое солнышко. Рыхлый снег остался в тени леса. На лесных озёрах треснул 

лёд. Мутная вода затопила низкие места. По дорогам журчат шумные ручьи. Кругом лужи. Весело 

кричат воробьи. Летят домой птицы. Все рады весне. ( 40 слов ) 

Слова для справок: солнышко, все. 

                                Дождь (2 вариант). 

Красив наш лес! В лесу много грибов и ягод. В лесном озере цвели лилии. Однажды мы собирали в 

лесу землянику. Вдруг подул ветер. Зашумели деревья. Хлынул сильный дождь. Густая ель укрыла нас 

от дождя. Скоро дождь утих. Заблестели на траве дождинки.( 42 слова ) 

Слова для справок: собирали, однажды, заблестели. 

                            Весна (3 вариант). 

Настали чудные деньки. В лесу журчат весёлые ручейки. У крыльца пушистая травка. В сад вернулись 

скворцы. Школьники идут гулять в рощу. Там птички вьют гнёзда. На лужайках много цветов. Дети 

рады теплу и весне. За ребятами бежит собака Белка. ( 40 слов ) 

                          Весна (4 вариант). 

Наступила весна. Солнышко шлёт на землю свет и тепло. Звонко звучит капель. Журчат весёлые 

ручьи. Уже зазеленела травка. На лугу пасут коров и коз.  

Федя и Борис идут в рощу. Роща шумит зелёной листвой. Мальчики увидели ландыши. Как хорошо 

пахнут белые ландыши! ( 43 слова ) 

Слова для справок: увидели, ландыш. 

                             Кораблик (4 вариант). 

Наступил тёплый апрель. Выдался ясный день. С крыш падает частая капель. На клёне надулись почки. 

На буграх зацвела мать-и-мачеха. Пушистые сугробы снега исчезли. Весело бежит звонкий ручей. У 

Никиты в руках кораблик. Он спустил его на воду. Быстро мчит кораблик.( 43 слова ) 

Слова для справок: мать-и-мачеха, исчезли, мчит. 

   Грамматические задания к диктантам. 

1. Подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Надписать над словами части речи. 
3. Разделить для переноса слова. 
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Выписать слова с безударной гласной в корне слова,написать проверочные слова. 

 

Критерии оценивания: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 3-5 ошибок. 

«2» - более 5 ошибок. 

Учёт ошибок в диктанте: 
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку. 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки. 

  Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (словарные слова). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой. 

Отсутствие точки в конце предложения не считается ошибкой, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

  Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. 

Исправления, которые сделал ученик не влияют на оценку, за исключением контрольного 

списывания. Учитывается только последнее написание. Оформление работы также не должно 

влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 

навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

  Грамматическое задание 

«5» - правильно выполнено 90-100 % работы. 

«4» - правильно выполнено 70-80 %. 

«3» - правильно выполнено 50-60 %. 

«2» - правильно выполнено менее 50 % работы. 
 

Математика 

1 четверть 

1 вариант 

1. Реши задачу. 

 В сквере 11 берёз, лип на 5 меньше, а клёнов  на 8 больше, чем лип. Сколько лип и сколько клёнов 

в сквере? 

 

2.Вычисли. 

7 + 7 9 + 5 15 – 7 17 – 8 

4 + 8 6 + 6 11 – 4 13 – 5 

2 + 9 9 + 9 16 – 8 14 – 6 
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3.Начерти квадрат со стороной 3 см.  

Найди периметр   квадрата:     Р = ……….      

                                                                                                                                                                                                                                                               

4. Сравни < > =. 

12см…15см           40кг…40кг            

12ч…8ч                  20руб…18руб. 

2 вариант 

1. Реши задачу. 

В саду 6 жёлтых роз, красных на 7 больше, а белых        на 4 меньше, чем красных. Сколько 

красных роз и сколько белых в саду?  

 

2.Вычисли. 

8 + 8 7 + 8 16 – 7 18 – 9 

4 + 7 9 + 9 11 – 9 12 – 5 

5 + 9 3 + 9 15 – 6 11 – 4 

 

3.Начерти прямоугольник со сторонами 2 см и 4 см.  

Найди периметр   прямоугольника:     Р = ……….      

                                                                                                                                                                                                                                                               

4. Сравни < > =. 

24см…15см           75кг…10кг            

6ч…18ч                  50руб…50руб. 

2 четверть 

1 вариант. 

1.Реши задачу: 

В коробке 20 конфет с орехами и 10 с изюмом. Съели 15 конфет. Сколько конфет осталось? 

2.Заполни пропуски числами. 

82,…,…,…,78, 77 

3.Вычисли: 

70 – 23                 97 – 5             52 + 31               86 – 42 
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+ 59          + 38           _  82            _  95                                                   28               27               67                79 

4.Начерти отрезок длиной 10см. 

5.Сравни: 

4дес … 4 ед                        6дес 3ед … 3дес 6ед 

7ед … 1 дес                        8дес 1ед …9 дес 

6*.Вместо * поставь + или -: 

18 – 9 * 6 = 15               8 * 7 = 16 * 1 

13 * 1 1 12 =                  13 – 8 > 9 * 6 

 

2 вариант. 

1.Реши задачу: 

В одном букете было 15 ромашек, а в другом на 8 ромашек меньше. Сколько ромашек в двух букетах? 

2.Заполни пропуски числами. 

67,68,…,…,…,72 

3.Вычисли: 

98 – 37                 82 – 40             45 + 52               43 + 0 

+ 37          + 77           _  63            _  96                                                   28               15               25                52 

4.Начерти отрезок длиной 4см. 

5.Сравни5 

6дес … 8 ед                        5дес 5ед … 4дес 4ед 

9ед … 1 дес                        1дес 9ед …9 дес 

6*.Вместо * поставь + или -: 

18 – 9 * 6 = 15               8 * 7 = 16 * 1 

13 * 1 1 12 =                  13 – 8 > 9 * 6 

 

Критерии оценивания 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» - 2 – 3 грубые и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 более негрубые ошибки. 
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«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки 

«3» - 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный приём вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных, чисел, знаков. 

5. Недоведённые до конца преобразования. 

 За грамматические ошибки оценка не снижается. 

 

3 четверть 
Вариант 1.  

№1   Замени сумму произведением и вычисли: 

6+6+6=        8+8+8+8=  

Замени произведение суммой и вычисли:  

12 х 4 =       17 х 2 =  

№2.  Вставь пропущенные числа:  

4 х 6 = 6 х []       4 х [] = 4 + 4 + 4            6 х2 = [] х []  

8 = [] х []             7 х 3 = 7 + [] + []           [] х [] = 12  

№3.    18 тетрадей разложили в 2 портфеля. Сколько тетрадей в каждом портфеле?  

№4.   Во дворе играли 3 команды по 7 человек в каждой. Сколько человек играли во дворе?  

№5.  Начерти 2 отрезка. Длина первого – 4 сантиметра, а второй – вдвое короче первого.  

№6.   Поставь знаки <, >, =.  

18 х 2 … 18 + 2 31 х 3 … 90  
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                                                                    Вариант 2.  

№1  

Замени сумму произведением и вычисли:  

4+4+4=        7+7+7+7=  

Замени произведение суммой и вычисли:  

21 х 3 =        19 х 2 =  

№2.  

Вставь пропущенные числа:  

6 х 2 =2 х []       8 х [] = 8 + 8 + 8 + 8         9 х 3 = [] х []  

10 = [] х []          5 х 3 = 5 + [] + []            [] х [] = 6  

№3.  

Мама купила 2 коробки мела по 6 кусков в каждой коробке. Сколько кусков мела купила мама?  

№4.  

15 роз разложили в 3 букета. Сколько роз получилось в каждом букете? 

№5.  

Начерти 2 отрезка. Длина первого – 7 сантиметров, а второй – вдвое длиннее первого.  

№6.  

Поставь знаки <, >, =.  

30 х 2 … 30 + 2 13 х 3 … 33 

Итоговая контрольная 

1 вариант 

1. В одном букете было  15 ромашек, а в другом – в 2 раза больше. Сколько ромашек в двух букетах? 

2. Продолжи закономерность: 

  67, 68, 70, 71,  …, …, … 
3. Вычисли: 

  45 + 52  43 + 0  

  98 – 37          82 – 40 

+ 37 + 77  _ 63  _ 96   
   28     15     25     52 
4. Начерти прямоугольник, у которого длина 5 см, а ширина 2см. Вычисли периметр и площадь. 

5. Сравни выражения и поставь знак: <, > или =. 

 18 : 9 … 18 : 2  40:5 … 24 : 3  

 10 х 5 …  9 х 6  5 х7. … 9х7 
6.* Заполни пропуски числами, а * замени знаками + или - , чтобы равенства стали верными. 

 7 * … = 13  … * 9 = 17  14 * … = 5 
 

2 вариант 

1. В коробке было 8 конфет с орехами, а с изюмом в 2 раза больше. Сколько всего конфет в коробке? 

2. Продолжи закономерность: 
      82,  85,  84, …, …, …,  

3. Вычисли:     

 70 – 23 52 + 31    
97 - 5    86 - 42 
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+ 59  + 38  _ 82  _ 95 

  28  27     67     79 
4. Начерти прямоугольник, у которого длина 6см, а ширина 3см. Вычисли периметр и площадь.  

5.Сравни и поставь знак: <, > или =. 
 4 х8 … 4х6  63:9 … 36:9 

 7х7 … 14:7  81:9 …9х1 

6.* Заполни пропуски числами, а * замени знаками + или - , чтобы равенства стали верными. 
 7 * … = 16  … * 9 = 24  14 * … = 22 
 

Литературное чтение 

4 четверть 

Ветер и Солнце 

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили 

они и, наконец, решились померяться силами с путешественником, который в это самое время ехал 

верхом по большой дороге. 

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ. 

Сказал – и начал дуть что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем крепче закутывался 

путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал всё дальше и дальше. 

Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождём и снегом; проклиная Ветер, 

путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему 

плаща не сдёрнуть. 

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило 

землю, а вместе с тем и бедного полузамёрзшего путешественника. 

Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой плащ, 

свернул его и привязал к седлу. 

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и добротой можно сделать 

гораздо более, чем гневом.  

(164 слова) 

(К. Д. Ушинский) 

Прочитай текст «Ветер и Солнце» К.Д. Ушинского. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Определи персонажей произведения. 

а) Солнце, Ветер, путешественник; 

б) Солнце, Ветер; 

в) Солнце, Ветер, Лошадь. 

2. Где, в каком месте происходят события, описанные в тексте? 

a) На лесной тропинке; 

б) в горном ущелье; 

в) на большой дороге. 

3. О чём затеяли спор Солнце и Ветер? 
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а) Кто из них нужнее; 

б) кто из них сильнее; 

в) кого из них больше любят. 

4. Подбери словосочетание, близкое по смыслу значению выражения дуть что было мочи. 

а) Из последних сил; 

б) изо всех сил; 

в) по мере возможности. 

5. Восстанови последовательность действий путника в ответ на старания Ветра. 

a) Ехал всё дальше и дальше; 

б) крепче закутывался; 

в) надел свой плащ в рукава; 

г) ворчал на непогоду; 

д) подвязался поясом. 

6. Восстанови последовательность действий Солнца. 

а) Выглянуло;  

б) улыбнулось;  

в) осушило;  

г) обогрело. 

7. Выпиши из текста определения, данные автором Ветру.  

8. Дай свою характеристику Солнцу. 

9. Выпиши из текста слова, помогающие понять, о чём главном нам хотел сказать автор. 

10. Определи жанр произведения. Свой ответ обоснуй. 

3 класс 

Русский язык 

1 четверть 

Цели: 

 совершенствовать навыки письма текста с изученными орфограммами под диктовку; 

 прооверить навыки согласования с существительными имён прилагательных, решая как 

орфографические задачи; 
 прооверить умение правильно употреблять мягкий знак после шипящих на конце существительных 

женского рода (в именительном падеже). 

                                            Диктант «Летний денёк» 

Жгучее солнце льёт на землю лучи. Цветёт липа. Поспевает рожь. Широко раскинулась нива. 

Узкая тропинка пролегла через хлебное поле. Ребятишки из села Дубки весело шагают в 

ближний лесок. Высоко в голубом небе звенит радостная песня жаворонка. Пробежала 
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полевая мышь. Над рожью кружит коршун.  

Далеко над лесом темнеет чёрная туча. Быть грозе! 

Грамматическое задание 

1. Вставить в словосочетаниях пропущенные орфограммы, определить главное слово в 

словосочетании, указать род прилагательных 

1 вариант 2 вариант 

в…черн… зв…зда верхн… зта… 

мя…к… одеяло соседн… поле 

2. Написать по одному существительному мужского и женского рода с щипящим на конце. 

3. Подчеркнуть подлежащее и сказуемое в предлжениях: 

Цветёт липа. Поспевает рожь. 

2 четверть 

Цели: 

 совершенствовать навыки письма текста с изученными орфограммами под диктовку; 

 совершенствовать навыки правописания безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 
непроизносимых, двойных согласных в корнях слов, способы проверки двух безударных гласных в 

слове; 

 совершенствовать навык анализа словосочетания. 

                                                                Диктант 

                                                                 Зимняя ночь 

Наступила ночь в лесу. По стволам и сучьям деревьев постукивает мороз. С ветвей осыпается 

лёгкий серебряный иней. Тихо на лесных снежных полянах.  

Но и в морозные ночи продолжается жизнь в лесу. Вот хрустнула мёрзлая ветка. Это пробежал 

заяц–беляк. Вот закричал филин. 

Как сказочный часовой, уселся на пенёк головастый серый совёнок. В ночной темноте он всё 

может слышать и видеть. 

Грамматическое задание 

1. Решить орфографические задачи: 

1 вариант 2 вариант 

б…р…да – ст…р…на – 

2. Анализ слов по составу: 
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молоденький 

осинки 

снегопад 

берёзки 

гигантский 

лесоводы 

3. Анализ словосочетания: 

подбежал к проруби гулял с собакой 

 3 четверть 

Цели: 

 совершенствовать навыки письма текста с изученными орфограммами в разных частях слова под 

диктовку; 

 проверить умение распознавать приставки и предлоги по внешней форме, по их функции (роли), по 
написанию со словами (орфограммы), отличать приставку от начальной части корня, 

правописание гласных в приставках. 

                                                                    Диктант 

                                                             Подземный ходок 

Крот – подземное животное. Этот зверёк умещается на ладони. Он не любит света. Рыхлая, 

плодородная почва служит ему домом. 

У крота чувствительный нос. Крохотные, как маковое зерно, глазки спрятались в шёрстке. 

Передние лапы крота как лопатки. Ими он разгребает землю.  

Потрудится и задумается о съестном. Дождевой червь, проворная ящерица, зелёный 

лягушонок – любимая еда крота. 

Живёт крот отшельником в своих владениях. 

Грамматическое задание 

1. Подчеркнуть главные члены предложения, указать, какими частями речи они выражены: 

1 вариант 2 вариант 

Он не любит света. Ими он разгребает землю. 

Этот зверёк умещается на ладони. Живёт крот отшельником в своих владениях.  

2. Анализ слов по составу:    

подземное зверёк 

в шёрстке маковое 

дождевой ящерица 

лягушонок разгребает 
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Итоговый контрольный диктант 

Цели: 

Проверить уровень освоения программы по русскому языку и сформированность следующих 

предметных результатов: 

 вычленение общих способов решения орфографических задач и использование их при письме; 
 применение правил правописания (в объёме содержания курса 3 класса); 

 осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв 
писать под диктовку текст. 

                                                                          Диктант 

                                                                       Могучий дуб 
Рос на опушке могучий дуб. Был он самым заметным в округе. Стоял великан и осматривал 

всю местность, тихо шелестел листвой. Пышным ковром стелилась изумрудная трава под 

деревом. 

Однажды к дубу пришли люди и поставили скамейки. Теперь здесь с утра до позднего вечера 

толпился народ. Свежесть манила всех. На опушке любили играть дети. Всем дуб дарил 

радость. Хорошо посидеть на мягкой травке! Это стало любимое место отдыха. 

 

Критерии оценивания  

Диктанты 

 

Оценка "5"ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4"ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3"ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа написана 

небрежно.  

Оценка "2"ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо.  

   

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•  отсутствие знаков  препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание 

словарных слов.  
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За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;  

•   единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего     

    предложения  записано  с заглавной буквы;  

    •   единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки;  

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания  

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.  

Математика 

Контрольная работа по математике за 1 четверть. 

1 вариант. 

№1. Вычислите, используя математические законы: 

23 + 16 + 37 + 14 =              (30 + 7) × 4 =              74 × 4 = 

5 × 7 × 4 × 2 =                       (210 + 63) : 7=           84 : 6 = 

№2. Вычислите: 

48 × 10 =                        5400 : 10 =                   48 × 0 + 48 × 1 = 

69 × 100 =                     7000 : 100 =                 0 : 17 + 17 × 10 = 

№3. Составьте и запишите выражение к задаче и ответ. 
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На острове 5 пещер. В каждой пещере зарыто по 3 сундука. В каждом сундуке по 10 мешочков с 

монетами. Сколько всего мешочков с монетами? 

№4. Составьте и запишите выражение к задаче и ответ. 

В спартакиаде участвовали 6 команд. В каждой команде 8 мальчиков и 6 девочек. Сколько всего 

человек участвовало в спартакиаде? 

№5*. Вычислите периметр и площадь прямоугольника со сторонами 2см и 8см. Периметр квадрата 

равен периметру прямоугольника. Чему равна сторона квадрата 

2 вариант. 

№1. Вычислите, используя математические законы: 

15 + 36 + 25 + 14 =              (40 + 3) × 6 =              65 × 3 = 

9 × 5 × 3 × 2 =                       (240 + 64) : 8=           91 : 7 = 

№2. Вычислите: 

56 × 100 =                   8000 : 100 =                 53 × 0 + 53 × 1 = 

74 × 10 =                      3600 : 10 =                  0 : 24 + 24 × 10 = 

№3. Составьте и запишите выражение к задаче и ответ. 

10 школ вышли на соревнования. В каждой школе по 4 команды. В каждой команде по 9 человек. 

Сколько всего человек участвовало в соревнованиях? 

№4. Составьте и запишите выражение к задаче и ответ. 

В одном сундуке 64 мешочка с монетами, а в другом – 32 мешочка. Как разделить их поровну между 8 

пиратами? 

№5*. Вычислите периметр и площадь прямоугольника со сторонами 2см и 8см. Периметр квадрата 

равен периметру прямоугольника. Чему равна сторона квадрата? 

Полугодовая контрольная работа по математике 

1 вариант. 

№1. Вычисли. 

48 × 4            516 × 0            100 × 47          60 × 6 

72 : 6             0 + 237            7000 : 10         320 :4 

№2. Вычисли: 

7 × 8 – 20           32 + 8 × 4          90 – 7 × 5 

№3. Реши задачу ( составь и запиши выражение и ответ). 

У хозяйки было 18кг огурцов и 12кг помидоров. Она разложила их для засола в банки по 3кг в каждую. 

Сколько банок ей понадобилось? 

№4. Вырази: 



 48 

3м4дм = .дм                      2ч.20мин. = . мин. 

450см = . м . см                 5мин.47с. = . с. 

№5. Начертите прямоугольник со сторонами 5см и 3см. Вычислите периметр и площадь 

прямоугольника. 

№6.* На двух клумбах растут 18 астр. Число астр на одной клумбе составляет половину астр, растущих 

на другой клумбе. Сколько астр на каждой клумбе. 

2 вариант. 

№1. Вычисли. 

37 × 6            828 × 0            100 × 65          70 × 7 

96 : 8             0 + 526            6000 : 10         480 : 8 

№2. Вычисли: 

5 × 9 – 15           47 + 9 × 4          80 – 6 × 9 

№3. Реши задачу ( составь и запиши выражение и ответ). 

Для 6 девочек пошили одинаковые костюмы. На каждую юбку пошло 3м ткани, а на кофточку 2м. 

Сколько всего ткани пошло на эти костюмы? 

№4. Вырази: 

6м7дм = .дм                      3ч.10мин. = . мин. 

405см = . м . см                  6мин.23с. =  . с. 

№5. Начертите прямоугольник со сторонами 6см и 2см. Вычислите периметр и площадь 

прямоугольника. 

№6.* На двух клумбах растут 18 астр. Число астр на одной клумбе составляет половину астр, растущих 

на другой клумбе. Сколько астр на каждой клумбе. 

Контрольная работа за 3 четверть 

1 вариант. 

№1. Запишите примеры в столбик и выполните вычисления. 

         509 × 4            342 × 6          198 × 8           567 × 5 

№2. Укажите порядок действий, выполните вычисления. 

         2800 : 100 × 4 + (208 – 199) = 

         320 + 480 : 8 =                      (345 + 245) – 70 × 2 = 

№3. Решите задачу. 

              Купили 4 пачки чая по 50г и немного колбасы.   

        Масса всей покупки 700г. Сколько граммов колбасы 
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        купили? 

№4. Решите задачу. 

               5 дней ученик читал по 45 страниц в день, а потом  

         прочитал ещё 70 страниц. Сколько страниц осталось  

         ему прочитать, если в книге 500  страниц? 

№5. Выразите. 

         7т = . кг                                3813кг = . т . кг 

         2000г = . кг                         6т 27кг = . кг 

№6*. Отметили две зелёных и три красных точки. Сколько 

           можно построить отрезков, у которых один конец  

           зелёный, а другой красный? 

2 вариант. 

№1. Запишите примеры в столбик и выполните вычисления. 

         508 × 6            237 × 4          176 × 9           534 × 5 

№2. Укажите порядок действий, выполните вычисления. 

         3600 : 100 × 2 + (306 – 299) = 

         690 + 630 : 7 =                      (205 + 750) – 90 × 2 = 

№3. Решите задачу. 

              Купили 400г кофе и 3 пачки чая по 50г.  Вычислите  

         массу покупки. 

№4. Решите задачу. 

               5 дней магазин продавал по 45м шёлка в день, 

         а потом продал ещё 300м. Сколько метров шёлка  

         осталось продать, если в магазин завезли 1000м шёлка? 

№5. Выразите. 

         5т = . кг                                4350кг = . т . кг 

         4000г = . кг                         7т 35кг = . кг 

№6*. Отметили две зелёных и три красных точки. Сколько 

           можно построить отрезков, у которых один конец  

           зелёный, а другой красный? 
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Годовая контрольная работа 

1 вариант. 

1. В одном куске было 36 м ткани, а в другом втрое меньше. Из всей ткани сшили одинаковые 
костюмы, расходуя на каждый 4м. Сколько сшили костюмов? 

 

2. Выполните вычисления в столбик. 
992 – 567                      267 × 4 

254 + 369                      519 : 3 

3. Найдите неизвестное число. Решите уравнение. 
       □ × 80 = 480                  935 - □ = 670 

4. Выполните вычисления. 

96 – 72 : 6 + 15                    100 – (56 + 4) : 3 
 

5. Длина прямоугольника равна 12см, а ширина в 3 раза меньше. Вычислите площадь и периметр 

прямоугольника. 
 

6. * Винни-Пух, Братец Кролик и Пятачок съели 7 банок сгущёнки. Пятачок съел в два раза 

меньше Братца Кролика, Братец Кролик – в два раза меньше Винни-Пуха. Кто сколько съел 
сгущёнки?   

2вариант. 

1. В большом фотоальбоме поместилось 40 фотографий, а в маленьком в 4 раза меньше. Сколько 

страниц занято фотографиями в двух альбомах, если на каждой странице помещается по 2 

фотографии? 
 

2. Выполните вычисления в столбик. 
673 – 278                      243 × 6 

572 + 348                      576 : 3 

3. Найдите неизвестное число. Решите уравнение. 
       70 × □ = 560                  □ - 421 = 398 

 

4. Выполните вычисления. 
78– 19 × 2 + 34                    90 – (27 + 3) : 2 

5. Ширина прямоугольника равна 6см, а длина в 2 раза больше. Вычислите площадь и периметр 

прямоугольника. 
 

6. * Винни-Пух, Братец Кролик и Пятачок съели 7 банок сгущёнки. Пятачок съел в два раза 
меньше Братца Кролика, Братец Кролик – в два раза меньше Винни-Пуха. Кто сколько съел 

сгущёнки?   

7. Контрольная проверка навыка чтения у каждого учащегося, оценка выставляется в 

классный журнал по следующим критериям:      беглость, правильность, осознанность, 

выразительность. 
Критерии оценивания 



 51 

Комбинированная работа:  

«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.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  

Оценка "5" ставится: 

-   вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

-  допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

-  допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий    

   или 

-    допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка 

или 

-  при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится: 

-    допущены ошибки в ходе решения одной из задач или  

-         допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка "2" ставится:  

      -    допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  

      -    допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки  или 

-   допущено в решении 
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Математический диктант 

Литературное чтение 

ВХОД 

ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЗЕРЕН 

Зерно хранят в элеваторах. Подъезжаешь ты к станции и видишь высокое здание без окон. Высота 

здания этажей на двадцать, стены без углов. Это гостиница для зерен. 

Приедет этот гость в автомашине. Его взвесят и поднимут на лифте в закрома. Здесь его почистят 

через огромные сита. 

Сырое зерно обсушат. Горячий воздух в сушилке обдует каждое зернышко и удалит лишнюю влагу. 

Чистое и сухое зерно сыплют в башни. В элеваторе зерно может храниться годами. (75 слов.) 

(По П. Елизаветину.) 

1. Для чего нужен элеватор? 

2. Почему элеватор назвали в статье гостиницей для зерен? 

3. Как ухаживают за дорогим гостем – хлебом – в этой гостинице? 

4. Опишите внешний вид элеватора 

1 ПОЛУГОДИЕ 

ЛИПА 

Ночью ветер повалил липу. Вчера еще люди отдыхали под тенью ее раскидистой кроны. Они с 

наслаждением вдыхали ее душистый медовый запах. А теперь многие проходили мимо, топтали 

листья, ломали сучья, не оказывали ей никакой помощи. И только один человек сказал:  

– Ее можно спасти. 

Ствол липы обвязали тряпками, обложили узкими досками. И длинный лубок готов. А в трех местах 

его густо обмотали проволокой.  

Подняли липу. Обрезали лишние и слабые ветки. Ежедневно поливали водой. Она теперь стояла, как 

и прежде. 

И опять под ее раскидистой кроной отдыхали люди. (86 слов.) 

(По Б. Павлову.) 

1. Что случилось с липой? 

2. Кто пришел на помощь? 

3. Что обозначает выражение «повалил липу»? 

                                                                2 ПОЛУГОДИЕ 

УЛЕТАЮТ ЖУРАВЛИ 

В золотые, осенние дни собрались к отлету журавли. Покружили они над рекою, над родным 

болотом. Собрались в стройные косяки, потянулись в дальние теплые страны. Через леса, через поля, 



 53 

через шумные города высоко в небе летели журавли. В глухом лесу, на краю болота, остановились 

на отдых. 

Еще до рассвета проснулись чуткие журавли. Чуть розовеет над ясными черными макушками ранняя 

зорька. Один за другим журавли поднимаются с болота. 

Скоро взойдет над рекой и лесом солнце. Высоко поднимутся журавли. С ясного неба услышим их 

прощальные голоса. 

До свидания, журавли! До радостной встречи весной! (90 слов.) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

1. Как собирались журавли к отлету? 

2. Где они остановились на отдых? 

3. Когда птицы снова отправились в путь? 

4. Подумайте, как можно озаглавить рассказ. 

5. Почему в рассказе осенние дни названы «золотыми»? 

6. Почему макушки деревьев кажутся черными? 

4 класс 

Русский язык 

Диктант за 1 четверть  

Русские леса. 

 Хороши русские леса! Смолою пахнет сосновый бор. Под самыми тучами шумят зелёные 

вершины, метут синеву неба. Точно белые красавицы глядят в воду кудрявые берёзки. На залитых 

солнцем полянах раскинулись дубы. Каждым листочком дрожит осинка. Ярок осенний наряд деревьев. 

Высокие стройные ели вытянули острые макушки. На зелени хвои огнистыми парусами сверкают клёны, 

желтеют липки, рдеют осины. В тенистых дубравах поселились певчие птицы. Тихие речушки 

протекают в лесной глуши. Далёкий горизонт слегка окутан лиловой дымкой. 

Грамматическое задание. 

1. Разбор предпоследнего предложения по членам предложения и частям речи. 

2. Выписать из текста по 1 глаголу настоящего, прошедшего, будущего времени и определить число. У 

глаголов настоящего и будущего времени определить лицо. 

Диктант за 2 четверть  

Зимняя природа 

 Чудесен был вид зимней природы. Мороз выжал влагу из древесных сучьев и стволов. 

 Кусты, деревья, камыши и высокие травы опушились инеем. По ним скользили солнечные лучи 

и осыпали их холодным блеском алмазных огней. Медленно большими хлопьями опускался на землю 

снег. Все радостно смотрели на порхающие по воздуху снежинки. На белой скатерти земли появились 

первые следы. К кусту сирени подлетела стайка синиц. По мягкому снежку пробежал кот Тимофей. 
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Грамматическое задание. 

1. Разбор  предложения по членам предложения и частям речи. 

С деревьев падали огромные шапки снега. 

2. Разбор по составу: подлетела, редкий, зимушка. 

3. Выпиши слово, в котором все согласные звуки звонкие,  

слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

 Следы, сучья, зимний, щуки, вид, природа. 

Диктант за 3 четверть 

Главный певец. 

 Давно разливаются радостные песни жаворонков. Высоко взлетают голосистые певцы и поют в 

чистой лазури. В садике и рощице звенят на все лады зяблики. Звонкой трелью наполняют весенний 

лес дрозды. Они поют в дружном хоре лесных птиц. Но главного певца русского леса ещё нет. Соловей 

пока не прилетел. 

 Вот явилась серенькая птичка с умными чёрными глазками. Она совсем невзрачная, ростом 

чуть больше воробья. И зазвучал настоящий гимн красавице весне. У этой маленькой птички чудесный 

голос. И нет в мире голоса богаче и красивее. 

Грамматическое задание. 

1. Во втором предложении подчеркнуть однородные члены. 

2. Указать падеж прилагательных в словосочетаниях слов: в дружном хоре, у маленькой 

птички, главного певца, с умными глазками. 

3. Выписать из текста слова, близкие по значению слову поют,… 
Диктант за год 

Летняя прогулка 

 Хорошо летом в лесу, в роще, в поле. Люблю ранним утром ходить в осеннюю рощу. 

Стройными рядами стоят белые берёзки. Сквозь листву заиграл на зелени травы золотой луч утреннего 

солнца. Идёшь по узкой тропинке. В густой траве краснеет самая сладкая ягода. Рвёшь душистую 

землянику. В чаще распевают птицы. По всей окрестности разливаются их голоса. 

 За рощей в глубоком овраге бьёт ключ. Сидишь на пенёчке у родника. Держишь в руках 

книжку и кусок чёрного хлеба. Приятно выпить в жару родниковой воды! Какие вкусные ягоды со 

свежим хлебом! Съешь завтрак и отправишься домой. 

Грамматическое задание 

1. Третье предложение разобрать по членам предложения. 

2. Выписать из текста три словосочетания существительного с прилагательным. Указать 

падеж, выделить окончания. 

3. Записать, как по-другому назван в тексте ключ. 
Критерии оценивания аналогичны критериям для 3 класса. 

Математика 

Контрольная работа за 1 четверть  
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1 вариант 

1.  В рыболовном хозяйстве насчитывается 5 600 сазанов, щук на 4 800 меньше, а карасей на 15 000 

больше, чем щук и сазанов вместе. Сколько карасей? 

2.  13 000 + 9 000                   437 000 – 30 000                

      35 000 – 7 000                   43 705 + 16 496         

     80 000 + 4 000                   200 630 – 45 803 

3.   Вырази в заданных единицах длины: 

      16 см 2 мм =     мм                234 см =        дм   см 

      200 см =     м                          43 085 м =       км      м 

4.   Ширина прямоугольника 4 дм 8 см, а длина на 9 см больше. Найди периметр прямоугольника. 

5.  Реши уравнение на выбор: 

      789 – ( 359 – х) =  497                х – 485 =  767 

6* Каждый торт разрезали пополам, а каждую половинку – ещё пополам. На каждое из 12 блюдец 

положили 1 кусок торта. Сколько тортов было? 

2 вариант 

1. В посёлке живут 12 500 человек. Из них 8 750 жителей – взрослые. На сколько меньше в посёлке 

детей, чем взрослых? 

2.  16 000 + 5 000                       275 000 – 70 000 

      31 000 – 7 000                       235 690 + 40 784 

      500 000 + 30 000                    400 708 – 36 445    

3.   Вырази в заданных единицах длины:       

       17 см 5 мм =        мм                   653 см =      дм     см 

        300 см =      м                             24 473 м =       км     м 

4. Игровая площадка имеет прямоугольную форму. Её длина 12 м, а ширина на 3 м 40 см меньше. 

Найди периметр этой площадки. 

5. Реши уравнение на выбор: 

(х + 536) – 217 = 695                 835 – х = 548 

6* Каждый торт разрезали пополам, а каждую половинку – ещё пополам. На каждое из 12 блюдец 

положили 1 кусок торта. Сколько тортов было?   

Контрольная работа за 1 полугодие  

1 вариант 

1. Путешественник проплыл по реке на катере 27 часов, а на плоту – 18 часов. Сколько километров он 

проплыл, если скорость катера 40 км/ч, а скорость плота в 10 раз меньше? 
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2.         4000 · 8             42 000 : 7                  18 400 : 8 

           900 · 60            2400 : 800                  6074 · 30 

                                    6728 : 4                     1450 · 6 

3. Найди площадь прямоугольника, у которого одна сторона равна 3см 4мм, а другая в 5 раз больше.  

4. Реши уравнения. 

    Х – 342 = 10 756                       у · 5 = 3200 

5. Сравни: 

12м 48 см + 1м 62 см …. 13 м 

6* В двух лодках разместились 12 человек, в одной – в два раза больше, чем в другой. Угадай, сколько 

человек в каждой лодке. 

2 вариант 

1. К детскому празднику купили 8 коробок конфет и 25 сувениров. Коробка конфет стоит 85 руб., один 

сувенир – 40 рублей. После чего осталось 320 рублей. Сколько денег было сначала? 

2.       6 · 8000               36 000 : 9                  38 000 : 5 

          700 ·900              12 000 : 600              2870 ·50 

                                      54 240 : 60               40 731 · 8 

3. Одна сторона прямоугольника равна 5 см, а площадь – 280 см2 . На сколько одна сторона больше 

другой? 

4. Реши уравнения. 

    1007 – х = 9                      у : 5 = 205 

5. Сравни: 

   80 м – 48 дм … 75 м 

6* У Оли и Кати вместе столько же яблок, сколько у Коли и Толи. У Кати 5 яблок, а у Коли 8 яблок. У 

кого яблок больше: у Оли или у Толи? 

Контрольная работа за 3 четверть 

1 вариант 

1. Вычисли: 

    2137 · 36           154 · 280          5952 : 48           7850 : 314 

2. Решите задачи: 

       За 8 часов поезд прошёл 480 км, а самолёт за 2 часа пролетел 1320 км. Во сколько раз скорость поезда 

меньше скорости самолёта? 

3.     Один автомат изготавливает 65 деталей за 1 минуту. Другой 78 деталей за 1 минуту. Сколько деталей 

изготовят оба автомата за 45 минут? 
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4. Запиши площадь в других единицах. 

    300 см2 =    дм2        1800 мм2 =       см2      20 м2 =      дм2 

5. Вычислите значение выражения: 

     8000 – 352 · 650 : 40 + 280 

6*.  Задача на смекалку: 

      Рыбак поймал рыбу. Он сказал, что хвост рыбы весит 1 кг, голова столько, сколько хвост и 

половина туловища, а туловище столько, сколько голова и хвост вместе. Сколько килограммов весит 

рыба? 

2 вариант 

1. Вычисли: 

    48150 · 29        427 · 612      78 880 : 580        38 540 : 235 

2. Решите задачи: 

       С автовокзала в разных направлениях одновременно отошли два автобуса. Через 2 часа между ними 

было 314км. Скорость одного из них 75 км/ч. Найди скорость другого автобуса. 

3.   Шесть одинаковых дынь весят столько же, сколько арбуз. Сколько весит 1 дыня, если арбуз весит 

8кг 640г? 

4. Сравни: 

    500 см2 * 50 дм2                260 м2 *  2600 дм2 

5. Вычисли значение выражения: 

   256 · (57 428 : 98 – 306) + 8320 

6*  Некто узнал, что корова на ярмарке стоит вчетверо дороже собаки и вчетверо дешевле лошади. Он 

взял на ярмарку 200 рублей и на все деньги купил собаку, двух коров и лошадь. Что почём? 

Контрольная работа за год  

1 вариант 

1. Реши задачу: 

Из двух городов, расстояние между которыми      918 км, вышли одновременно навстречу друг другу два 

скорых поезда. Скорость одного поезда 65 км/ч. Определи скорость другого поезда, если поезда 

встретились через 6 часов. 

2. Длина поля 130 м, ширина 70 м. Две пятых участка засеяно картофелем. Сколько квадратных 

метров площади засеяно картофелем? 
3. Найди значение выражения: 
(70 200 – 15 678 : 39) + 691 • 25 

4. Реши уравнение:  
                   112 : х = 48 : 6 

5. Сравни величины: 
                    6 ч 7 мин  *  670 мин 
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                    5 000 см2  *  5 дм2 

                    2040 кг    *  2 т 4 ц 

                    7 га   *    700 а 

 

2 вариант 

1. Реши задачу: 

Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправился скорый и товарный поезда. Они 

встретились через 13 часов. Определи расстояние между городами, если известно, что скорость скорого 

поезда 95 км/ч, а товарного на 38 км/ч меньше. 

2. Длина участка прямоугольной формы 190 м, ширина 80 м. Две четвёртых этого поля засеяли 

овсом. Сколько квадратных метров поля засеяли овсом? 
3. Найди значение выражения: 

(9 024 • 17 + 47 846 : 47) – 109 758 

4. Реши уравнение: 
           126 : х = 54 : 6 

5. Сравни величины: 
            2 ч 8 мин   * 280 мин 

            6 000 см2  *   6 дм2 

            7020 кг   *   7 т 2 ц 

            5 га    *    500 а 

Критерии оценивания аналогичны критериям для 3 класса. 

Литературное чтение 

1полугодие 

Лоси 

Как-то вечером к нашему костру пришёл дед из ближайшей деревни и стал нам рассказывать о лосях 

охотничьи истории.    

-Да какие они, лоси-то? - спросил кто-то из нас. 

 -Хорошенькие, - ответил дед.  

-Ну какие же они хорошенькие! - сказал я. - Огромные, а ножки тонкие, голова носатая, рога — как 

лопаты. Скорее безобразные.  

-Очень хорошенькие, - настаивал дед. - Раз вижу, лосиха плывёт с двумя лосятами. Хотел было бить её 

с ружья, да подумал: деться ей некуда, пусть выходит на берег. Ну вот она плывёт, а дети за ней не 

поспевают. Она идёт по грязи, а они тонут, отстали. Думаю, покажусь ей: что, убежит она или... не кинет 

детей?  

-Ты же убить её хотел? 

- Вот вспомнил! - удивился дед. - Я в то время всё забыл, только думаю убежит она от детей или то же 

и у них, как у нас? Ну как вы думаете? 
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-Думаю, - сказал я, - она отбежит к лесу и будет наблюдать.  

-Нет, - перебил меня дед. Оказалось — у них, как и у нас. Мать так яро на меня посмотрела. И что же вы 

думаете? Что они делать стали? Играть! Чисто дети! Наигрались и она их повела...  

- И ты их не тронул?  

- Так вот и забыл, как мне руки связали. Такие они хорошенькие... 

 

1. Почему дед не выстрелил? 

2. Почему  для деда лоси были хорошенькие? 

Как ты понимаешь предложение: Мать так яро на меня посмотрела. 

(М. Пришвин. 191 слово) 

Во какие! 

    Выпали из гнезда сорочата. Уж как крутились над ними старые сороки, уж как кричали, но посадить 

сорочат в гнездо так и не смогли. Тогда мы их поймали и принесли домой. Сперва сорочата нас боялись, 

но уже к вечеру обжились и забыли своих родителей. Словно их и небыло! 

   Кормили мы их червяками, кузнечиками, булкой. Старые сороки рядом крутились, в окна заглядывали, 

стучали носом в стекло. Но сорочата не в окна смотрели, а в дверь: ждали, когда мы в дверь с едой 

войдём. И тогда так разевали красные рты, что чуть пополам не разрывались! Бились в истерике и орали. 

Жутко были прожорливые. 

                                                    (Ю. Качаев. 103 слова) 

Дыхание поздней осени 

" Дохнул ноябрь осенним хладом..." Холодный ветер, студёные дни, хоть и без снега. По народному 

календарю ноябрь - месяц ветров, месяц сева лесных семян. 

   Распуганные шорохом листвы трусливые беляки... снова вернулись в лесные чащи. 

   Идёшь и пристально всматриваешься в подёрнутое туманом редколесье. Ни шороха, ни звука. Не 

трещит на ветру вянущая листва. 

   Отзвучала на пролёте птичья симфония осени. Сгорели и погасли холодные костры жёлто-пламенных 

берёз. Померкли краски листопада. 

  Отзвенел покинутый певчими птицами, раздетый ветром лес. Он утих под сизым пологом тумана. 

   Невозмутим дремучий бор. Кострельюощитинились навстречу ветру хвойная скала сосны. Само 

предзимье как бы остановилось в глубине еловых чащ. Последний покой умолкшей природы перед 

мятежным натиском ветра-снеговея. 

                                                  (А. Каминская. 101 слово) 

2 полугодие 

Счастливый жучок 
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 Был тёплый весенний вечер. Бабушка Дарья вышла из дома и уселась на крылечко.Этого только и ждали 

ребята. Будто воробьи,слетелись они с разных концов деревни.  

- Бабушка, расскажи что-нибудь поинтереснее, - затараторили они. 

Старушка поглядела на ребят ласковыми, поблёкшими, как осенние цветы, глазами, подумала и сказала: 

- Хорошо, я расскажу вам сказку про счастливого жучка-червячка. А вы сидите и слушайте. Вот как это 

было. 

-  Прилетела на землю Весна. Принесла с собой много-много разноцветных шелков,чтобы украсить ими 

леса и луга, чтобы одеть бабочек и жучков, чтобы всё кругом выглядело нарядно и празднично. 

Попросила Весна Красное Солнышко: 

- Согрей получше землю. Разбуди всех, кто спал крепким сном всю долгую зиму. Пусть выбираются из 

своих трещенок, щёлок. 

Пригрело Солнышко землю. Вылезли разные насекомые: кто из щелей, кто из земляной норки, кто из-

под древесной коры, и все поползли, побежали, полетели на просторную лесную полянку. Там их ждала 

Весна со своими разноцветными шелками, золотыми, серебряными нитями и другим убранством. 

Г.Скребицкий 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Пояснительная записка 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 

социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими 

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской 

инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные 

стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к результатам 

образования, к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих 

результатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. В связи с этим особую важность приобретает 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений 

средствами УМК, используемых в МАОУ ООШ № 12. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий УМК универсальные учебные действия 

и определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях. 

Программа   формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 
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1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими 

представлениями о современном выпускнике начальной школы. 
 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

• отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
 

• уважение истории и культуры каждого народа.  

Формирование психологических условий развития способности 

учащихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

• доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

• уважение к окружающим; 

• умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе; 

• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

• критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их 

оценивать; 
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• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

• жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

1 класс 

 Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания 

и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Регулятивные УУД 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
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Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2.Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3.Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4.Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5.Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

 

2 класс. 

Личностные УУД 

1. Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский язык как 

средство общения. Принимать необходимость изучения русского языка гражданами 

России любой национальности. 

2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества. 

3. Принимать учебные цели, проявлять желание учиться. 

4. Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе, 

соблюдать правила экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведениями искусства. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно 
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выполнять, в чём сложность выполнения. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках. 

4. Подробно или кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии. 

Коммуникативные УУД 

 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 2.Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 

 3.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнёра, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

3-4 класс 

 

 Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
3 

класс 
1. Воспринимать исто- 1. Самостоятельно орга- 1. Ориентироваться в учеб- 1. Соблюдать в повсе- 
рико-географический низовывать свое рабочее никах: определять, прогно- дневной жизни нормы ре- 
образ России (террито- место в соответствии с зировать, что будет освоено чевого этикета и правила 
рия, границы, геогра- целью выполнения зада- при изучении данного раз- устного общения. 
фические осо ний. дела; определять круг сво- 2.Читать вслух и про себя 
бенности, многонацио- 2. Определять цель учеб- его незнания, осуществлять тексты учебников, худо- 
нальность, основные ной деятельности с по- выбор заданий под опреде- жественных и научно- 
исторические события; мощью учителя и само- лённую задачу. популярных книг, пони- 
государственная сим- стоятельно, соотносить 2. Самостоятельно пред- мать прочитанное, зада- 
волика, праздники, свои действия с постав- полагать, какая дополни- вать вопросы, уточняя 
права и обязанности ленной целью. тельная информация будет непонятое. 
гражданина. 4. Составлять план вы- нужна для изучения незна- 3.Оформлять свои мысли 
2. Проявлять уважение полнения заданий на уро- комого материала; в устной и письменной 
к семье, к культуре ках, внеурочной деятель- отбирать необходимые ис- речи с учетом своих 
своего народа и других ности, жизненных ситуа- точники информации среди учебных и жизненных ре- 
народов, населяющих циях под руководством словарей, энциклопедий, чевых ситуаций. 
Россию. учителя. справочников в рамках 4. Участвовать в диалоге; 
3. Проявлять положи- 5. Осознавать способы и проектной деятельности. слушать и понимать дру- 
тельную мотивацию и приёмы действий при ре- 3. Извлекать информацию, гих, точно реагировать на 
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познавательный инте- шении учебных задач. представленную в разных реплики, высказывать 
рес к учению, актив- 6. Осуществлять само- и формах (текст, иллюстра- свою точку зрения, пони- 
ность при изучении взаимопроверку работ. ция таблица, схема, диа- мать необходимость ар- 
нового материала. 7. Оценивать правиль- грамма, экспонат, модель и гументации своего мне- 
4. Анализировать свои ность выполненного за- др.) Использовать преобра- ния. 
переживания и поступ- дания на основе сравне- зование словесной инфор- 5. Критично относиться к 
ки. Ориентироваться в ния с предыдущими зада- мации в условные модели и своему мнению, сопос- 
нравственном содер- ниями или на основе раз- наоборот. Самостоятельно тавлять свою точку зре- 
жании собственных личных образцов и крите- использовать модели при ния с точкой зрения дру- 
поступков и поступков риев. решении учебных задач. гого. 
других людей. Нахо- 8. Корректировать вы- 4. Предъявлять результаты 6. Участвовать в работе 
дить общие нравствен- полнение задания в соот- работы, в том числе с по- группы (в том числе в хо- 
ные категории в куль- ветствии с планом, усло- мощью ИКТ. де проектной деятельно- 
туре разных народов. виями выполнения, ре- 5. Анализировать, сравни- сти), распределять роли, 
5. Выполнять основ- зультатом действий на вать, группировать, уста- договариваться друг с 
ные правила бережно- определенном этапе. навливать причинно- другом, учитывая конеч- 
го отношения к приро- 9. Осуществлять выбор следственные связи (на ную цель. 
де, правила здорового под определённую задачу доступном уровне). Осуществлять взаимопо- 
образа жизни на осно- литературы, инструмен- 6. Выявлять аналогии и ис- мощь и взаимоконтроль 
ве знаний об организме тов, приборов. пользовать их при выпол- при работе в группе. 
человека. 10. Оценивать собствен- нении заданий.  
6. Проявлять эстетиче- ную успешность в выпол- 7. Активно участвовать в  
ское чувство на основе нения заданий обсуждении учебных зада-  
знакомства с разными  ний, предлагать разные  
видами искусства, на-  способы выполнения зада-  
блюдениями за приро-  ний, обосновывать выбор  
дой.  наиболее эффективного  
7. Сопоставлять само-  способа действия  
оценку собственной    
деятельности с оцен-    
кой ее товарищами,    
учителем.    

4 
класс 

1. Проявлять чувство 1. Самостоятельно фор- 1. Ориентироваться в учеб- 1. Владеть диалоговой 
сопричастности с жиз- мулировать задание: оп- никах: определять умения, формой речи. 
нью своего народа и ределять его цель, плани- которые будут сформиро- 2.Читать вслух и про себя 
Родины, осознавать ровать свои действия для ваны на основе изучения тексты учебников, других 
свою гражданскую и реализации задач, прогно- данного раздела; опреде- художественных и науч- 
национальную при- зировать результаты, ос- лять круг своего незнания, но-популярных книг, по- 
надлежность. Собирать мысленно выбирать спо- осуществлять выбор зада- нимать прочитанное. 
и изучать краеведче- собы и приёмы действий, ний, основываясь на своё 3. Оформлять свои мысли 
ский материал (исто- корректировать работу по целеполагние. в устной и письменной 
рия и география края). ходу выполнения. 2. Самостоятельно пред- речи с учетом своих 
3. Ценить семейные 2. Выбирать для выполне- полагать, какая дополни- учебных и жизненных ре- 
отношения, традиции ния определённой задачи тельная информация будет чевых ситуаций. 
своего народа. Ува- различные средства: нужна для изучения незна- 4. Формулировать соб- 
жать и изучать исто- справочную литературу, комого материала. ственное мнение и пози- 
рию России, культуру ИКТ, инструменты и при- 3. Сопоставлять и отби- цию; задавать вопросы, 
народов, населяющих боры. рать информацию, полу- уточняя непонятое в вы- 
Россию. 3.Осуществлять итоговый ченную из различных ис- сказывании собеседника; 
4. Определять личност- и пошаговый контроль точников (словари, энцик- отстаивать свою точку 
ный смысл учения; результатов. лопедии, справочники, зрения, соблюдая правила 
выбирать дальнейший 4. Оценивать результаты электронные диски, сеть речевого этикета; аргу- 
образовательный мар- собственной деятельно- Интернет). ментировать свою точку 
шрут. сти, объяснять по каким 4. Анализировать, сравни- зрения с помощью фактов 

 

 5. Регулировать свое критериям проводилась вать, группировать различ- и дополнительных сведе- 
поведение в соответст- оценка. ные объекты, явления, фак- ний. 
вии с познанными мо- 5. Адекватно восприни- ты; устанавливать законо- 5. Критично относиться к 
ральными нормами и мать аргументированную мерности и использовать своему мнению. Уметь 
этическими требова- критику ошибок и учиты- их при выполнении зада- взглянуть на ситуацию с 
ниями. вать её в работе над ний, иной позиции. Учитывать 
Испытывать эмпатию, ошибками. устанавливать причинно- разные мнения и стре- 
понимать чувства дру- 6. Ставить цель собствен- следственные связи, стро- миться к координации 
гих людей и сопережи- ной познавательной дея- ить логические рассужде- различных позиций при 
вать им, выражать свое тельности (в рамках ния, проводить аналогии, работе в паре. Договари- 
отношение в конкрет- учебной и проектной дея- использовать обобщенные ваться и приходить к об- 
ных поступках. тельности) и удерживать способы и осваивать новые щему решению. 
6. Ответственно отно- ее. приёмы, способы. 6. Участвовать в работе 
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ситься к собственному 7. Планировать собствен- 5. Самостоятельно делать группы: распределять 
здоровью, к окружаю- ную внеучебную деятель- выводы, перерабатывать обязанности, планировать 
щей среде, стремиться ность (в рамках проект- информацию, преобразо- свою часть работы; зада- 
к сохранению живой ной деятельности) с опо- вывать её, представлять вать вопросы, уточняя 
природы. рой на учебники и рабо- информацию на основе план действий; выполнять 
7. Проявлять эстетиче- чие тетради. схем, моделей, таблиц, гис- свою часть обязанностей, 
ское чувство на основе 8. Регулировать своё по- тограмм, сообщений. учитывая общий план 
знакомства с художе- ведение в соответствии с 6. Составлять сложный действий и конечную 

 ственной культурой. познанными моральными план текста. цель; осуществлять само-, 
8. Ориентироваться в нормами и этическими 7. Уметь передавать содер- взаимоконтроль и взаи- 
понимании причин ус- требованиями. жание в сжатом, выбороч- мопомощь. 
пешности/неуспешности 
в учёбе 

9. Планировать собствен- ном, развёрнутом виде, в 7. Адекватно использо- 

 ную деятельность, свя- виде презентаций. вать речевые средства для 

 занную с бытовыми жиз-  решения коммуникатив- 

 ненными ситуациями:  ных задач. 

 маршрут движения, вре-   
 мя, расход продуктов, за-   

 траты и др.   

 

Рабочие программы учебных предметов 

 

Русский язык (письмо и русский язык). 

1 класс. 
Пояснительная записка. 

         

1. Место и роль 

учебного предмета 

Формирование функционально грамотных людей - одна из важнейших задач 

современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются 

в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам 

речевой деятельности - чтению и письму, говорению и слушанию. Поэтому  

русский язык - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. 

2. Цели и задачи 

изучения учебного 

предмета 

Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения 

курса, определённых Федеральным Государственным стандартом 

содержания начального образования, отражённых в его примерной 

(базисной) программе курса русский язык. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

частью которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением 

учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, 

формированием логического и абстрактного мышления учеников; 

• социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной 

компетенции учащихся (развитие устной и 

письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

Задачи изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно 

их употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства 

языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными 

способами анализа изучаемых единиц языка; 
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3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально ценностного отношения к языку 

своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, 

стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за 

сохранение 

чистоты языка своего народа. 
 

3. Требования к 

уровню освоения 

дисциплины 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства 

(слова, предложения, текст); 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и 

твёрдых согласных; 

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание 

алфавита для упорядочивания слов; 

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой 

конструкции; 

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании 

большой буквы в именах собственных 

(термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, 

чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (объемом в 15–20 слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикетаи правила 

устного общения; 

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, 

начало и конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать 

тексты; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 

предложений); 

• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–

действия предметов; 

• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, 

понимать значение многозначных слов 

в контексте (на доступном языковом материале); 

• находить родственные слова в группе предложенных слов. 
 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе и принятие образа «хорошего 

ученика», как активного участника процесса обучения; 
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• понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

• осознание языка как основного средства общения людей. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского 

народа, культуры России; 

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к 

традициям, истории своего народа, своей семьи; 

• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их 

значений в русском языке; внимания к 

мелодичности народной звучащей речи; 

• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка 

физическая и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, 

допущенные в словах (в специальных заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный 

ряд «маршрутного листа». 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• оценивать правильность выполнения задания; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя); 

• моделировать различные языковые единицы (слово,предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 
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• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, 

приходить к общему решению; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 
 

4. Сведения о 

программе 

Рабочая программа адаптированная. Составлена  на основе программы 

«Планета Знаний».  

 Русский язык. Т.М. Андрианова, В.А.Илюхина. Традиционная система.  

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. УМК «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2011г. 

5. Особенности 

организации 

учебного процесса 

по предмету 

Количество часов в неделю по программе (письмо):  5                          

Количество часов в неделю по учебному плану  (письмо):   5                    

Количество часов в год   (письмо):   115                                                            

Количество часов в неделю по программе (русский язык): 5                                

Количество часов в неделю по учебному плану  (русский язык):  5                     

Количество часов в год   (русский язык):  50                                                             

Из них: 

* Диктанты      2                                                                                                            

* Контрольное списывание   3                                                                                    

* Контрольные словарные диктанты  6                                                                     

* Развитие речи      5                                                                                                    

Уровень обучения – базовый. 

6. УМК УМК «Планета знаний». 

Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина. «Русский язык». -  М.: АСТ, «Астрель».  

2012г.   

7. 

Предпочтительные 

формы контроля 

Текущий и тематический  контроль. 

 

8. Педтехнологии, 

средства обучения 

Технология безотметочного обучения. 

Технология продуктивного чтения. 

Здоровьесберегающие технологии  

 Информационно-коммуникационные технологии.  

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа).  

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых, и других видов обучающих игр. 

 Проектные методы обучения . 

Разноуровневое обучение.  
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Проблемное обучение. 

Учебники и учебные пособия, презентации, ноутбук, проектор, 

документ-камера. 

При составлении 

тематического 

планирования 

использованы:  
 

- требования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в МАОУ ООШ № 12 

г. Чайковского.  

- программа учебного курса комплекта «Планета знаний»: Т.М. 

Андрианова. «Русский язык». Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1 – 4 классы. -  М.: АСТ: Астрель, 2011 г 

Математика. 1 класс. 

Пояснительная записка. 

         

1. Место и роль 

учебного предмета 
Математика занимает одно из центральных мест в общей системе 

образования.  

• понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяженность по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т.д.); 

•  математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы); 

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения; 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

2. Цели и задачи 

изучения учебного 

предмета 

Программа по математике составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Федеральным Государственным стандартом содержания 

начального образования, отражённых в его примерной (базисной) программе 

курса математика. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного курса и 

направленных на достижение поставленных целей. 

Учебные задачи: 

• формирование на доступном уровне представлений о 

натуральных числах и принципе построения натурального ряда чисел, 

знакомство с десятичной системой счисления; 

• формирование на доступном уровне представлений о четырёх 

арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 

понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических 

действий; 

• формирование на доступном уровне навыков устного счёта, 

письменных вычислений, использования рациональных способов 
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вычислений, применения этих навыков при решении практических задач 

(измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие задачи: 

• развитие пространственных представлений учащихся как 

базовых для становления пространственного воображения, мышления, в 

том числе математических способностей школьников; 

• развитие логического мышления – основы успешного 

освоения знаний по математике и другим учебным предметам; 

• формирование на доступном уровне обобщённых 

представлений об изучаемых математических понятиях, способах 

представления информации, способах решения задач. 

 

Общеучебные задачи: 

знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, измерение, моделирование) и способами представления 

информации; 

формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая 

запись, модель, таблица, диаграмма); 

формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 

познавательной деятельности; 

формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной 

работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, 

планирования познавательной деятельности и самооценки. 

 

3. Требования к 

уровню освоения 

дисциплины 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

• читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100; 

• представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через десяток (сложение и вычитание десятков, сложение 

двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из 

двузначного); 

• выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, 

разность); 

• решать простые текстовые задачи в 1 действие на сложение и 

вычитание (нахождение суммы, остатка, увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, нахождение слагаемого); 

• распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; 

многоугольник, треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с 

помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку; 

• измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с 

помощью линейки отрезок заданной длины; 

• находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам; 

• вычислять значение числового выражения в 2-3 действия 

рациональными способами (с помощью группировки слагаемых или 

вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа); 

• сравнивать значения числовых выражений. 

Личностные результаты 
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У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам математики; 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы 

учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации, интереса к выполнению новых заданий; 

• понимания связи математики с окружающей действительностью; 

• умения признавать свои ошибки. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

• отслеживать цель деятельности (с опорой на маршрутные листы) и 

внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала; 

• проверять результаты вычислений; 

• адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять 

найденные ошибки. 

• Учащиеся получат возможность научиться: 

• оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

• планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

• на доступном уровне анализировать условие задачи (выделять 

числовые данные и цель – что известно, что требуется найти); 

• сопоставлять схемы и условия текстовых задач; 

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении 

заданий; 

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление 

деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

• сравнивать и классифицировать изображённые предметы и 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, 

таблицы; дополнять таблицы недостающими данными. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать и делать выводы о результатах вычислений; 

• видеть аналогии и использовать их при освоении приёмов 

вычислений; 

• выполнять вычисления удобным способом (группируя слагаемые 

или вычитаемые); 

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; 

достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить 

геометрическую фигуру на части; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах; 

• выбирать задание из предложенных, основываясь на своих 

интересах. 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
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устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать полученные 

результаты, выслушивать партнёра, корректно сообщать товарищу об 

ошибках; 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

• высказывать своё мнение при обсуждении задания. 

4. Сведения о 

программе 

Рабочая программа адаптированная. Составлена  на основе программы 

«Планета Знаний».  

 Математика. М.И.Башмаков; М.Г.Нефёдова. Традиционная система. 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. УМК «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2011г. 

5. Особенности 

организации 

учебного процесса 

по предмету 

Количество часов в неделю по программе                                 4 

Количество часов в неделю по учебному плану                        4 

Количество часов в год                                                                 132 

Из них: 

*контрольных работ                                                                       6 

*самостоятельных работ                                                               25 

*проверочных работ                                                                       9 

*арифметических диктантов                                                         8 

 

6. УМК УМК «Планета знаний». 

Учебники и учебные пособия:М.И.Башмаков, М.Г.Нефёдова. 

«Математика». В 2-х частях -  М.: АСТ, «Астрель».  2012г. 

7. 

Предпочтительные 

формы контроля 

• Текущий и тематический  контроль. 

 

8. Педтехнологии, 

средства обучения 

Технология безотметочного обучения. 

Здоровьесберегающие технологии  

 Информационно-коммуникационные технологии.  

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа).  

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых, и других видов обучающих игр. 

 Проектные методы обучения . 

Разноуровневое обучение.  

Проблемное обучение. 

Учебники и учебные пособия, презентации, ноутбук, проектор, документ-

камера. 

При 

составлении 

тематического 

планирования 

использованы:  
 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МАОУ ООШ №12 г. 

Чайковского.  

- программа учебного курса комплекта «Планета знаний»: 

М.И.Башмаков, М.Г.Нефёдова. «Математика». Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1 – 4 классы. -  М.: 

АСТ: Астрель, 2011 г.  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 1 КЛАСС 

Пояснительная записка. 
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1. Место и роль 

учебного предмета 

Особое значение данного предмета заключается в формировании у детей 6-

10 лет целостного и системного представления о мире и месте человека в 

нём. 

2. Цели и задачи 

изучения учебного 

предмета 

Программа по окружающему миру составлена с учётом общих целей изучения 

курса, определённых Федеральным Государственным стандартом 

содержания начального образования, отражённых в его примерной 

(базисной) программе курса окружающий мир. 

Это и определяет его цель – формирование знаний о природе, человеке и 

обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой 

основе воспитание правильного отношения к окружающему миру. 

Задачи курса: 

• систематизация имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире; 

• формирование элементарных знаний о природе, человеке и 

обществе в их взаимодействии; 

• знакомство с методами изучения окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

• социализация ребёнка; 

• развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, 

осмысление, запоминание, обобщение и др.); 

• воспитание внимательности, наблюдательности и 

любознательности; 

• формирование самостоятельной познавательной 

деятельности; 

• развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

• формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, её 

систематизация и др.); 

• формирование умений сравнивать объекты, выявлять их 

сходства и различия, существенные признаки, классифицировать, 

устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их; 

• формирование умений работать в больших и малых группах 

(парах постоянного и сменного состава); 

• формирование рефлексии (принятие плана предстоящего 

обучения, осознание своего продвижения в овладении знаниями и 

умениями, наличие пробелов в знаниях и умениях); 

• формирование основ экологической культуры; 

• патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

учащихся. 

3. Требования к 

уровню освоения 

дисциплины 

Предметные результаты 

Человек и природа. 

Учащиеся научатся: 

• называть характерные признаки времён года; 

• различать и называть части растений; 

• ухаживать за комнатными растениями; 

• выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть 

некоторые охраняемые растения и животных; 

• различать и называть основные части тела человека; 

• называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

• приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и 

домашних животных; 

• рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 
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• приводить примеры представителей разных групп животных 

(насекомых, рыб, птиц, зверей). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

характеризовать особенности времён года (состояние неба, тепло или 

холодно, виды осадков, состояние растений и животных); 

называть основные возрастные периоды в жизни человека; 

рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении 

болезней; 

называть некоторые отличительные признаки основных групп животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

рассказывать о способах движения и питания животных; 

рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

рассказывать, как развивается растение из семени; 

выращивать растение одним из изученных способов. 

Человек и общество. 

Учащиеся научатся: 

• называть своё имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний 

адрес; 

• выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

• выполнять элементарные правила личной гигиены; 

• рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

• проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

• выполнять основные правила безопасного поведения дома, в школе, 

на улице, в природе и общественных местах; 

• приводить примеры видов труда людей; 

• узнавать герб и флаг России, называть её столицу; 

• различать и называть виды транспорта (наземный, водный и 

воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать виды эмоционального состояния человека; 

• воспроизводить гимн России. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация на выполнение основных правил безопасного 

поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах; 

• понимание необходимости выполнения правил личной гигиены 

для сохранения здоровья; 

• понимание необходимости бережного отношения к природе; 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы 

учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

• понимание Родины как родного края, родной природы, семьи, 

друзей; 

• понимания ценности заботливого и уважительного отношения к 

своей семье, взаимопомощи и взаимоподдержки членов семьи и 

друзей; 

• понимания своей сопричастности к жизни страны; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, природы 

своей Родины. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

• определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа» (под руководством 

учителя); 

• определять своё продвижение в овладении содержанием курса, что 

уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные 

листы. 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять контроль за усвоением учебного материала при 

выполнении заданий учебника; 

• замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников; 

• осуществлять взаимопроверку в паре. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем; 

• называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

• устанавливать правильную последовательность событий (времён 

года, месяцев, дней недели, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять поиск информации при выполнении заданий и 

подготовке проектов; 

• сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

• группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• высказывать эмоционально-ценностное отношение к природе 

родного края, к своей семье, здоровому образу жизни; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Учащиеся могут научиться: 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе, приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности ( 
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под руководством учителя). 

4. Сведения о 

программе 

Рабочая программа адаптированная. Составлена  на основе программы 

«Планета Знаний».  

Окружающий мир. Г.Г.Ивченкова; И.В.Потапов. Традиционная система.  

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. УМК «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2011г. 

5. Особенности 

организации 

учебного процесса 

по предмету 

Количество часов в неделю по программе                                 2 

Количество часов в неделю по учебному плану                         2 

Количество часов в год                                                             66 

Из них: 

Из них: 

*предметных уроков                                                                      7 

*экскурсий                                                                                    7                                                               

* практических работ                                                                    10 

* опытов и наблюдений                                                                 20    

* проверочных работ                                                                      4                
 

6. УМК УМК «Планета знаний». 

Учебники и учебные пособия: Г.Г.Ивченкова; И.В.Потапов. «Окружающий 

мир».  -  М.: АСТ, «Астрель».  2012 г. 

 

Технология. 1 класс. 
Пояснительная записка. 

1. Место и роль 

учебного предмета 

 

2. Цели и задачи 

изучения учебного 

предмета 

Программа по технологии составлена с учётом общих целей изучения 

курса, определённых Федеральным Государственным стандартом 

содержания начального образования, отражённых в его примерной 

(базисной) программе курса технология. 

Цели: 

• развитие творческого потенциала личности ребёнка, 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения и 

восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для развития 

и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. 

Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

• формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и 

навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способов планирования и 

организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, 

умения использовать полученные знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

• овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, о традициях и героическом наследии 

русского народа, первоначальными представлениями о мире профессий; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; осознание практического применения правил сотрудничества 

в коллективной деятельности. 

Реализация целей программы рассматривается в тесной связи с системой 

образовательных, воспитательных и развивающих задач. 
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Образовательные задачи 

• знакомство с различными видами декоративно-

прикладного искусства; 

• освоение технологических приёмов (знакомство с 

инструментами и материалами, а также – техника безопасности при работе 

с ними); 

• формирование у детей определённых знаний, умений и 

навыков по каждой предложенной теме. 

Воспитательные задачи 

• формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и 

самореализации; 

• развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, 

знакомство с историей и культурой народа, с историей возникновения и 

использования предметов быта и домашней утвари; 

• формирование и развитие нравственных, трудовых, 

эстетических, патриотических и других качеств личности ребёнка; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность; 

• формирование интереса и любви к народному и декоративно-

прикладному искусству, архитектуре и дизайну. 

Развивающие задачи 

• развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, 

анализировать; 

• развитие речи, памяти, внимания; 

• развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентировка в 

пространстве и т.д.; 

• развитие двигательной сферы: моторика, пластика, 

двигательная сноровка и т.д.; 

• развитие коммуникативной культуры ребёнка. 

3. Требования к 

уровню освоения 

дисциплины 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, 

ткань, нити, верёвки, природные материалы, крупы и пр.) и  их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь – составная часть 

конструкции), различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

• понимать назначение и методы безопасного использования 

специальных ручных инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, 

шило, игла); 

• использовать заданную последовательность изготовления 

простейших поделок из изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, 

обрывание, разрезывание, сгибание, сборка и т.д.); 

• правильно работать ручными инструментами (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) под контролем учителя с 

соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий (экономную разметку, обрывание по контуру, резание 

ножницами, сборку изделия с помощью клея, эстетично и аккуратно 

выполнять декоративную отделку и пр.); 

• использовать в практической работе шаблон, образец, 

рисунок; 

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам 
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(точность, аккуратность). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять неподвижные  соединения деталей, различные 

способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём 

во время работы в соответствии с используемым материалом (в 

соответствии с требованиями учителя); 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• выполнять различные виды отделки и декорирования 

(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, шов 

вперёд-иголка и пр.); 

• общие сведения о профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах. 

• удобным для себя способом изготавливать из изученных 

материалов поделки: по образцу, на заданную тему, по своему желанию. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам технологии; 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы 

учителем. 

    Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательного интереса к ручному труду, к изучению 

свойств используемого материала; 

• уважительного отношения к людям труда, к разным 

профессиям; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к 

многообразию природного материала; 

• эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• организовывать своё рабочее место (под руководством учителя); 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы с разными материалами 

и инструментами; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя 

способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую 

практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 
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• осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и 

объёмные фигуры, виды работ и др.; 

• находить нужную информацию в учебнике; 

• выявлять особенности оформления и обработки; 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о 

свойствах материала. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они 

связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, 

природных материалов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения 

непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми 

при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату 

труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 



 82 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

4. Сведения о 

программе 

Рабочая программа адаптированная. Составлена на основе программы 

«Планета Знаний».  

Технология. О.В.Узорова; Е.А.Нефёдова. Традиционная система.  

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. УМК «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2011г. 

5. Особенности 

организации 

учебного процесса 

по предмету 

Количество часов в неделю по программе                                 1 

Количество часов в неделю по учебному плану                        1 

Количество часов в год                                                                 33 

Из них:                                                                                      

*беседы                                                                                              13 

*экскурсии                                                                                        4 

*опыты и наблюдения                                                                    15 

Уровень обучения – базовый. 

6. УМК УМК «Планета знаний». 

Учебники и учебные пособия: «Технология 1 класс» О.В. Узорова, Е.Н. 

Нефедова. Москва: АСТ. Астрель, 2012 г. 

 

Изобразительное искусство. 1 класс. 
Пояснительная записка. 

1. Место и роль 

учебного предмета 

 

2. Цели и задачи 

изучения учебного 

предмета 

Программа по изобразительному искусству  составлена с учётом 

общих целей изучения курса, определённых Федеральным Государственным 

стандартом содержания начального образования, отражённых в его 

примерной (базисной) программе курса изобразительное искусство. 

Содержание программы «Изобразительное искусство» 

соответствует следующим целям: 

• приобщение школьников к миру изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• развитие творчества и эмоциональной отзывчивости; 

• воспитание духовной культуры учащихся, нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважение к её традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

            Задачи: 

• сформировать первоначальные представления о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

• сформировать познавательный интерес и положительное 

отношение к изобразительному искусству, народному и декоративно-

прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

• ознакомить с шедеврами русского и зарубежного 

изобразительного искусства; 

• сформировать эстетическое восприятие произведений 

искусства; эстетическое отношение к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 
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• сформировать представления о видах и жанрах 

изобразительного искусства, в том числе об архитектуре, дизайне как видах 

искусства, об основных видах народного и декоративно-прикладного 

искусства; 

• сформировать практические умения и навыки в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; обучать пониманию языка 

графики, живописи и скульптуры, умению анализировать средства 

художественной выразительности произведений искусства; 

• обучить теоретическим и практическим основам рисунка, 

живописи, композиции, лепки; 

• обучить основам народного и декоративно-прикладного 

искусства; 

• обучить основам дизайна (элементам проектирования, 

конструирования, макетирования и моделирования; чувству стиля); 

• развивать у школьников способность выражать в творческих 

работах своё отношение к окружающему миру; 

• обучить элементарным умениям, навыкам, способам 

художественной деятельности; 

• обучить основным средствам художественной 

выразительности (линия, пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, 

ритм, гармония и др.), необходимым для создания художественного образа; 

• обучить способам изображения растений, животных, 

пейзажа, портрета и фигуры человека на плоскости или в объёме; развить 

творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности; 

• развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

3. Требования к 

уровню освоения 

дисциплины 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

• называть расположение цветов радуги; 

• различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и 

составные цвета, тёплые и холодные цвета; 

• составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

• работать с цветом, линией, пятном, формой при создании 

графических и живописных работ, а также при выполнении 

заданий по лепке, архитектуре и дизайну; 

•  использовать в работе разнообразные художественные 

материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, графитный 

карандаш); 

• элементарно передавать глубину пространства на плоскости 

листа (загораживание, уменьшение объектов при удалении, 

расположение их в верхней части листа); 

   Учащиеся получат возможность научиться: 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между 

объектами; 

• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе 

настроением; 

• определять (узнавать) произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, 

Хохлома, Гжель, матрёшки и др.). 
 

Личностные результаты 

     У учащихся будут сформированы: 
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• положительное отношение к урокам технологии; 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы 

учителем. 

    Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

• осознание своей принадлежности к народу, чувства уважения 

к народным художественным традициям России; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к 

произведениям искусства; 

• эмоционально-ценностного отношения к произведениям 

искусства и изображаемой действительности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

• организовывать своё рабочее место (под руководством 

учителя); 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы красками; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя 

способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу. 

   Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

• читать условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словарях учебника; 

• вести поиск при составлении коллекции картинок, открыток; 

• различать цвета и их оттенки; 

• соотносить оьбекты дизайна с определённой геометрической 
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формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных 

художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• группировать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям; 

• конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения 

непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми 

при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату 

труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

4. Сведения о 

программе 

Рабочая программа адаптированная. Составлена  на основе программы 

«Планета Знаний».  

 Изобразительное искусство. Н.М.Сокольникова. Традиционная система.  

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. УМК «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2011г. 

5. Особенности 

организации 

учебного процесса 

по предмету 

Количество часов в неделю по программе                                 1 

Количество часов в неделю по учебному плану                        1 

Количество часов в год                                                                 33 

Из них:                                                                                        

*беседы                                                                                              25 

Уровень обучения – базовый. 

6. УМК УМК «Планета знаний». 
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Изобразительное искусство. Н.М.Сокольникова,С.П. Ломов1 класс. -  М.: 

АСТ, «Астрель».  2012г. 

Музыка. 1 класс. 

 
Пояснительная   записка 

Рабочая  программа по  музыке для  1-го  класса разработана и    составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  начального  общего образования 

2010 года, примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

В соответствии с  учебным планом МБОУ ООШ №12 в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 

кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2010 

Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный 

мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными 

их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 
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варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 

это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 

речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные 

формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки учащихся 1 класса начальной школы в форме итоговых тестов в конце каждого 

раздела -   

2 четверть: 8 урок – «Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины»  

4 четверть: 32 урок - «Ничего на свете  лучше нету». В конце учебного года в форме 

заключительного урока-концерта (33 урок) 

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство первоклассников  с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами народов Прикамья и составляет 10% учебного времени. 

В календарно-тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение часов на 

изучение разделов и тем, а именно:  

1 класс: 

Тема: «Музыка осени» -1 час вместо 2 часов. 

Тема: «Азбука, азбука каждому нужна…». Музыкальная азбука разделена на 2 часа. 

Тема: Музыкальные инструменты. «Садко». Из русского былинного сказа  разделена на 2 часа  

за счет Темы: Музыкальные инструменты. Звучащие картины, которой выделены 2 часа  в 

учебно – тематическом плане. 

Тема: «Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие 

картины» разделены на две темы: «Музыкальные инструменты» и «Чудесная лютня» (по 

алжирской сказке). Звучащие картины» 
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Тема: «Музыка в цирке» - 1 час вместо 2 часов. 

 

Русский язык. 2 класс. 
Пояснительная записка 

Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, определённых 

Федеральным Государственным стандартом содержания начального образования и 

отражённых в его примерной (базисной) программе курса русский язык. 

При составлении тематического планирования использованы:  

-требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МАОУ ООШ №12 г. Чайковского.  

- программа учебного курса комплекта «Планета знаний»: Л.Я.Желтовская, 

Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина Программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа. 1 – 4 классы. -  М.: АСТ: Астрель, 2011 гс учётом общих целей изучения курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального образования II поколения 

и отражённых в его примерной (базисной) программе курса русского языка. 

Планирование рассчитано на 170 учебных часов (5 часов в неделю). 

Программа реализуется на основе системы учебников «Планета знаний»: 

• Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Общая характеристика учебного предмета. В системе предметов общеобразовательной школы 

курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

•познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого 

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного 

мышления учеников; 

•социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции учащихся 

(развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы 

родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению языка (период 

обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 

2)    освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых 

единиц языка; 

3)    овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4)    воспитание   позитивного   эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою 

речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к его 

изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-коммуникативный, 

информационный, деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор языкового 

материала, его структурирование (выстраивание стержня, последовательности изучения), 

выбраны перспективные принципы организации содержания курса. Актуальными при работе с 
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языковым материалом становятся принципы: 

- семиотический - помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц языка, 

осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте национальной и 

общечеловеческой культуры; 

- системно-функциональный - способствующий осмыслению структуры родного языка и 

предназначенности  его основных средств,  для решения речевых задач; 

- этико - эстетический - направленный на осознание изобразительных свойств языка, на 

освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и со¬ 

образности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики её реализации были также учтены принципы развития, 

вариативности и спиралевидности (концентричности), рекомендованные в «Концепции 

содержания непрерывного образования» и документах Госстандарта. 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование и 

поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления дифференцированного 

и индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помощью маркировки указывается 

инвариантный минимум содержания и его вариативная часть.  

В разделе «Содержание программы» вариативная часть программы даётся курсивным 

шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение к 

изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, предложений, текстов — с 

переносом акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от общего взгляда на 

средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык и речь 

выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как ступени единого 

процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от языка — к речи. 

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. 

В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения русскому языку в 

начальной школе в программах курсов каждого года обучения выделяются два раздела: 

«Речевое общение» и «Язык как средство общения». 

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших коммуникативно-

речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать смысл обращенной к ним 

устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и т.п.), отвечать на 

вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологические высказывания. К этому же 

разряду относятся и умения этикетного характера. Поэтому раздел «Речевое общение» начинает 

программы каждого класса. В этом разделе  указывается минимум речеведческих сведений: о 

формах речи и основных видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), 

о тексте, его теме, основной мысли, функциональных типах текста (повествовании, описании, 

рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении 

коммуникативно-речевыми умениями, связанными с местоимениями — понимать смысл чужой 

речи и создавать, оформлять и передавать собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной речи 

учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение грамматического строя 

речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях 

диалога, в ходе которых дети учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать 

собственную точку зрения, убеждать других, участвовать в групповом и коллективном 

обсуждении проблем, налаживать сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Формирование коммуникативно-речевых действий (умений слушать, читать, говорить, писать) 

— прямой путь к обеспечению в будущем социальной компетентности учеников. 
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Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения 

школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений, 

использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств остаётся 

важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно овладение 

богатством средств языка является базой и условием развития речи детей. На это нацеливает 

содержание раздела программы «Язык как средство общения», в котором представлен языковой 

материал. 

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), лексика, 

грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и пунктуация. Языковой 

материал (основы лингвистических знаний) призван сформировать научное представление (с 

учётом возрастных особенностей младших школьников) о системе и структуре русского языка, 

являющегося частью окружающего мира учеников, а также способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, постижению его интонационного и лексического богатства. 

Путь изучения всех языковых средств - от значения к форме, далее - к назначению (функции)в 

речи. 

Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства языка — 

слова. Во 2 классе акцент переносится на изучение слова со стороны значения, вводятся понятия 

о лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова 

анализируется со стороны входящих в него значимых частей (корня, приставки, суффикса, 

окончания), а также рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем 

складывается лексическое значение слова. Вопросы правописания слова рассматриваются на 

морфемном и морфологическом уровнях с введением термина орфограмма. Представления о 

предложении и тексте углубляются через призму «работы» в них слов как частей речи.  

Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, особенно единицы 

грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание детей фокусируется 

на роли их главных структурных частей (корень слова, главные члены предложения, тема, 

главная мысль текста), после этого — на роли структурных частей «второй степени» 

значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные члены предложения, 

композиционные части текста и пр.). Концентрический путь освоения языкового материала 

соответствует закономерностям понимания смысла речи при её восприятии и передаче смысла 

при её создании (продуцировании) и способствует более интенсивному развитию мышления 

детей, их языкового чутья и речевых способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 

морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными 

принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный материал также 

даётся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения руки, 

отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, 

плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над 

качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной речи на всём 

протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью требует 

проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления 

их в системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся как будущих членов общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении русскому 

языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной 

книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 
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мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов 

и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение 

учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся 

к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» 

текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения 

с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 

народа, создающего язык. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• средства звуковой системы русского языка: гласные ударные и безударные, согласные твёрдые 

и мягкие, глухие и звонкие, ударение, слоги; 

•   названия букв русской графики, их порядок следования в алфавите, правила обозначения на 

письме мягких согласных, безударных гласных в двусложных словах, парных звонких и глухих 

согласных на конце слов; правила переноса слов с одной строки на другую; 

значимые части слова; 

•      основные признаки слова, предложения, текста. 

Учащиеся должны уметь: 

•      анализировать речь: вычленять из текста предложения, из предложений слова, из слов слоги, 

значимые части слов: корень, окончание; анализировать звуковой состав слова, дифференцируя 

звуки и определяя их последовательность; выделять голосом ударные слоги; сопоставлять 

звуковой состав с буквенным (производить звукобуквенный анализ); 

•   устанавливать связь слов в предложении, определять среди них части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, предлог); каллиграфически и орфографически 

правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и 

письменного шрифта) объёмом в 40—45 слов, писать под диктовку тексты в 35—40 слов; 

применять при записи правила: о переносе слов; о написании предлогов со словами, 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн; об употреблении разделительного мягкого знака; 

большой буквы в именах,  отчествах, фамилиях людей, кличках животных; о правописании 

парных звонких и глухих согласных на конце слов; о написании слов .с непроизносимыми 

согласными; о правописании в корнях двусложных слов безударных гласных, проверяемых 

ударением(трава, река, окно); интонационно и пунктуационно оформлять в устной и 

письменной речи предложение: соблюдать интонацию конца предложения, употреблять 

большую букву в начале и точку, вопросительный знак — в конце предложения; определять 

тему текста, озаглавливать текст (с одной микротемой). 

 

Программа также позволяет дать представление: 

о роли языка слов как средстве к речи как способе общения людей; 

о речевых действиях и разных видах речевой деятельности человека: слушании, говорении, 

чтении, письме, воспроизведении чужой речи; 

о речевой ситуации и особенностях ведения диалога; 

о несловесных средствах — помощниках устного общения: жестах, мимике, позах; 

о свойствах лексических значений русского слова, об изобразительной роли слов, 

употреблённых в переносном значении; 
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о происхождении (этимологии) ряда слов русского языка, слов иноязычного происхождения. 

Познавательные  

• освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка,  

• овладение элементарными способами анализа изучаемых единиц языка; 

• овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

Развивающие 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в 

устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

Воспитательные  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 

своего народа. 

Коррекционные 

• Развитие зрительно – моторной координации при работе на листе бумаги. 

• Приучение детей удерживать в поле зрения зрительный стимул во время выполнения 

заданий на зрительно-моторную координацию 

• Активизация зрительно – целостных образов и сенсорных эталонов. 

• Использование зрительного восприятия как средства решения логических задач и 

средства установления причинно – следственных связей. 

 

Содержание программы 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч) 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека 

(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и речи. 

Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная и 

письменная, диалогическая и монологическая.  

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (24 ч) 

Слово и его строение (9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на 

письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование 

алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении 

звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях 

русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, 

букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных после 

шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение 

парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. 

Упражнения в записи слов на указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, 

свободное письмо). 

Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 
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РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч) 

Круг сведений о речи  

как основе формирования речевых умений (10 ч) 

Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации).Умение 

ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и 

необходимые условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности (мотива) 

у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её.  

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и объём 

высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: 

спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя 

микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей текста. Из 

истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей. 

Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, 

природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних 

забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, 

загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов 

(научная, учебно-деловая, художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания 

небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к 

упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения 

к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное 

прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной 

окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. 

Создание, конструирование собственных устных и письменных высказываний (предложений, 

текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о каникулах, 

любимых уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных 

фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного текста 

письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление).  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (98 ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. Связь 

языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 

культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и 

т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных 
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имён (имён, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной 

народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива к 

изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в 

порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, 

Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) 

Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме 

слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства русского 

языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное значение слова. 

Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над 

использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источники 

пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со словарями: толковыми, 

синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч). Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень 

— смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с 

омонимичными корнями.  

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

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (24 ч). Обобщение сведений о частях речи как групп 

слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как 

часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное(10 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса 

(сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над 

изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное (5 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Значения 

признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и 

т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. 

Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол (3 ч).Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния 

неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения 

глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над 

изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи (2 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) 

выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, 

к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить 

для связи слов и предложений. 
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Синтаксис и пунктуация (5 ч). Общее представление о словосочетании, его номинативной 

роли(уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства 

оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки 

препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в 

предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография (50 ч). Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 

зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, 

щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 

кличках, географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю 

вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного 

контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений: 

описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., 

неуклюжий, точно..., словно...).  

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо под 

диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение по 

вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, 

в жанре природной зарисовки и т. п. 

В рабочей программе расписаны резервные уроки. Эти часы распределены на  уроки 

развития речи и анализ выполненных творческих работ. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих 

людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории 

своего народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные ошибки.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической 

красоты и точности русского слова; 

• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 
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разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания 

того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям 

народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная 

мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 

доказывать и т.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка;  

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.); 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, 

связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под 

диктовку тексты в 35–40 слов. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

• излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цель выполняемых действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в 
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корне слов); 

• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при 

списывании, письме по памяти. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без 

ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

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

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим 

корнем). 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 
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• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с 

просьбой, поздравить). 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Технологии  обучения: 

• обучение на основе «учебных ситуаций»; 

• уровневая  дифференциация обучения; 

• информационная технология; 

• коммуникационная технология; 

• проектная деятельность. 

Технологии  обучения предполагают использование на уроках русского языка 

компьютера, документ камеры, интерактивной доски. 

Виды контроля: тематический, текущий, итоговый. 

Типы уроков: 

*урок открытия новых знаний;УОНЗ 

*урок применения знаний в стандартных и нестандартных ситуациях;УПЗСНС 

*комбинированный урок;КУ 

*обобщающий урок;ОУ 

*урок проверки достигнутых результатов;УПДР 

*урок работы над ошибками.УРНО 

 

Математика. 2 класс 
Пояснительная записка 

Программа по математике составлена с учётом общих целей изучения курса, определённых 

Федеральным Государственным стандартом содержания начального образования и 

отражённых в его примерной (базисной) программе курса математики. 

При составлении тематического планирования использованы:  

-требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МАОУ ООШ №12 г. Чайковского: 

-ООП НОО МАОУ ООШ №12; 

- авторская программа М.И. Башмакова, М.Г.Нефёдова  с учётом общих целей изучения 

курса, определённых Государственным стандартом содержания начального образования II 

поколения и отражённых в его примерной программе учебного курса комплекта «Планета 

знаний»: Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1 – 4 классы. -  М.: 

АСТ: Астрель, 2011 г. 

Программа реализуется на основе системы учебников «Планета знаний»: 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель. 

Планирование рассчитано на 136 учебных часов (4 часа в неделю). 

Задачи  изучения математики: 

Познавательные  

• формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

• формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 
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действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

• формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков 

при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных 

характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

• развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления, в том числе математических 

способностей школьников; 

• развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

• формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Воспитательные: 

• воспитание адекватной самооценки; 

• воспитание в ребёнке ощущения единства, неразрывности мировой культуры, 

создание представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Содержание программы 

Числа и величины  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными 

единицами времени. 

Арифметические действия  (60 ч) 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. 

Проверка результатов вычитания сложением 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, 

соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный и 

сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка 

результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления 

(множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со 

скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, 

дополнение слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи  (30 ч) 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на 

равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, 

равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных 
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представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические 

соотношения между изученными единицами длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). 

Площадь прямоугольника. 

Работа с данными (15 ч) 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. 

Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с 

комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. 

Панируемые результаты освоения программы по математике 

к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к урокам математики; 

• умение признавать собственные ошибки; 

• оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

• умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору учащегося 

(материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

• умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

•  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток;

  

• выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  

• выполнять арифметические действия с числом 0;  

• правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых выражений 

(произведение, частное); 

• определять последовательность действий при вычислении значения числового выражения; 

• решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение уменьшаемого, 

вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахождение произведения, 

деление на части и по содержанию); 

• измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить с 

помощью линейки отрезок заданной длины;  

• использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

• определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации); 

• различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 
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• определять время по часам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  

• использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное 

свойство умножения при выполнении вычислений; 

• решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

• составлять выражение по условию задачи; 

• вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с 

помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

• округлять данные, полученные путем измерения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные учителем) 

и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

• проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

• планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную вычислительную деятельность; 

• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись 

условия задачи; 

• использовать схемы при решении текстовых задач;  

• наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях и 

использовать их при вычислениях; 

• выполнять вычисления по аналогии;   

• соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью 

прямоугольника);   

• вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

• сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

• комбинировать данные при выполнении задания; 

• ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   

• ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

• исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его 
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периметром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного пути); 

• получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на основе 

материалов рубрики «Разворот истории»); 

• пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами сложения и 

умножения, именным указателем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

• высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, 

предложенные товарищем; сравнивать разные способы выполнения задания; объединять 

полученные результаты при совместной презентации решения). 

Текущий контроль усвоения материала по математике осуществляется в различных формах: 

математический диктант, самостоятельная работа, тестирование, по результатам, которых 

учитель может сделать выводы об уровне понимания изучаемого материала и уровне 

приобретенных умений и навыков. 

Текущий контроль является одним из этапов урока и проводится учителем по необходимости 

для проверки усвоения материала по теме урока либо по комплексу уроков. 

Для текущего контроля в учебниках предусмотрены разделы «Проверяем, чему мы научились», 

«Математический тренажер», которые включают в себя набор заданий для самостоятельной 

работы учащихся, по результатам которых учитель оценивает уровень овладения системой 

опорных знаний по теме. В данных разделах предусмотрены задания для применения 

теоретических знаний, практических умений, а также для проверки овладения навыком письма 

под диктовку, списывания с печатного текста. В рабочих тетрадях предусмотрены страницы 

«Самостоятельная работа», «Контрольная работа», «Математический тренажер». Задания для 

самостоятельных работ в рабочей тетради дифференцированы по уровням сложности и обычно 

представлены в 4 вариантах. 

Для отслеживания уровня освоения универсальных учебных действий и метапредметных 

умений используется  проектная деятельность, специально предназначенные страницы 

учебника, а также страницы с занимательными заданиями «Выбираем, чем заняться», 

«Мозаика заданий». 

Итоговый контроль проводится в виде письменной работы по результатам четверти, учебного 

года. Для проведения итогового контроля используются письменные контрольные работы в 

стандартной форме либо в форме тестирования. 

Входная диагностика позволяет выявить остаточные знания и умения, скорректировать 

дальнейшую работу по повторению изученного в первом классе. Работа не оценивается баллами 

для учащихся, но анализируется учителем. В зависимости от того, с какими заданиями не 

справилось большинство учеников, учитель корректирует дальнейшую работу по более 

глубокой отработке данных тем. 

Проверочная работа - вид письменной работы, предназначенной для текущего контроля по 

конкретной теме. 

Контрольная работа дается после изучения большой темы (для выявления уровня 

сформированности вычислительных навыков) либо в конце четверти для подведения итогов 

учебного периода. 

Содержание, форму и критерии оценки текущих проверочных работ каждый учитель может 

подобрать сам или вместе с учащимися в зависимости от возможностей класса, имеющихся 
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учебных и контрольных материалов. Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит помнить, 

что в данном случае 1 или 2 балла не являются отметкой, а лишь выявляют те трудности, 

которые испытывает ученик. Баллы накапливаются, выявляя уровень овладения учащимся 

данным видом деятельности. 

Технологии  обучения: 

• обучение на основе «учебных ситуаций»; 

• уровневая  дифференциация обучения; 

• информационная технология; 

• коммуникационная технология; 

• проектная деятельность. 

Технологии  обучения предполагают использование на уроках математики компьютера, 

документ камеры, интерактивной доски, электронного микроскопа. 

Виды контроля: тематический, текущий, итоговый, фронтальный, индивидуальный опросы; 

самостоятельная работа. 

 

Типы уроков: 

*урок открытия новых знаний;УОНЗ 

*урок применения знаний в стандартных и нестандартных ситуациях;УПЗСНС 

*комбинированный урок;КУ 

*обобщающий урок;ОУ 

*урок проверки достигнутых результатов;УПДР 

*урок работы над ошибками.УРНО 

 

Окружающий мир. 

 2 класс. 

Пояснительная записка. 

 Программа по окружающему миру составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Федеральным Государственным стандартом содержания начального образования 

и отражённых в его примерной (базисной) программе курса окружающий мир. 

При составлении тематического планирования использованы:  

-требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МАОУ ООШ №12 г. Чайковского.  

- программа учебного курса комплекта «Планета знаний»: И.В.Потапов, Г.Г.Ивченкова, 

Е.В.Саплина, А.И.Саплин «Окружающий мир» Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. 1 – 4 классы. -  М.: АСТ: Астрель, 2011 г. 

Планирование рассчитано на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

Программа реализуется на основе системы учебников «Планета знаний»: 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое значение данного 

предмета заключается в формировании у детей 6-10 лет целостного представления о мире и 

месте человека в нем. Это и определяет его цель - формирование представлений о природе, человеке 

и обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание 

правильного отношения к окружающему миру. 

Зад ачи  кур са:  
-систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

-формирование элементарных представлений о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

-знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, 
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измерение и др.); 

-социализация ребенка; 

-развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

-воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

-формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

- воспитание бережного отношения к природе и продуктам труда людей. 

При отборе содержания курса учитывались принципы, отраженные в «Концепции содержания 

непрерывного образования» (дошкольное и начальное звено), утвержденной Федеральным 

координационным советом по общему образованию Минобразования РФ 17 июня 2003 года. 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счет интеграции 

знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» положено диалектическое 

единство системы «природа - человек - общество». Сведения о каждой составляющей этой системы 

также носят интегрированный характер и относятся к различным отраслям научных знаний. Так, 

сведения о природе включают элементы географии, геологии, метеорологии, почвоведения, 

биологии. Интеграция этих элементов создает условия для формирования у младших школьников 

представлений о природе как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют друг с 

другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены в курсе 

элементами этики, эстетики, истории, психологии и других отраслей научного знания. Человек в 

данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В связи с этим сведения о человеке 

являются связующим звеном между знаниями о природе и знаниями о социальной действительности. 

У детей формируется первоначальное понятие о человеке как живом организме, выясняется его 

сходство с животными, а также различия между ними. Обращается внимание на такие 

отличительные особенности человека, как логическое мышление, членораздельная речь, 

сознательный труд с использованием орудий труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного 

развития человека: общение с окружающим миром и его познание. 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно -нравственного 

и интеллектуального развития ребенка. Данный принцип реализуется за счет создания условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной деятельности. 

Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается как средство развития, а не самоцель. 

В связи со сказанным большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. Программа 

предусматривает знакомство с положительными и отрицательными эмоциями, их влиянием на 

организм и окружающих людей. Дети убеждаются в необходимости уметь управлять своими 

чувствами и обучаются некоторым приемам владения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию эстетического 

восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не только научную и 

практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую ценность для человека и 

общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных заданий на 

сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, установление 

причинно-следственных связей и зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. 

Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, чтобы в его восприятии 

участвовало как можно больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются задания для 

развития умения работать со схемами, моделями, характеризовать объекты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной грамотности, которые 

предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, словарями. Выполняя эти задания, 

ученики учатся находить нужную информацию и обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей 

содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности  предполагает: включение материала о достижениях 
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культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и бережного отношения к 

объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного наследия и 

необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы курса использовался принцип 

спиралевидности. Младший школьный возраст отличается интенсивным формированием 

многих психических новообразований. В связи с этим обучение в начальной школе целесообразно 

рассматривать как ряд этапов (витков спирали). Так, на первом этапе рассматриваются отдельные 

объекты и явления окружающей ребенка природной и социальной действительности. При этом на 

самых доступных для детей этого возраста примерах устанавливаются связи и зависимости, 

существующие между ними. На втором этапе преобладает знакомство с группами объектов и 

обязательное рассмотрение элементарных примеров их взаимодействия. На следующем этапе 

осуществляется более детальное рассмотрение отдельных объектов, а на завершающем - групп 

таких объектов. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, обеспечивающей 

индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип реализуется через выделение 

инвариантного минимума содержания образования и вариативной части. 

Ключевые компетенции обучающихся: 

На первый план выдвигается компетентностный подход в преподавании, на основе которого 

структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и 

совершенствование эмоционально-развивающей, ценностно-ориентированной, 

информационной, исследовательской компетенций. 

эмоционально-развивающая компетенция, состоящая в воздействии окружающей природы 

на эмоционально-чувственную сферу личности, способствующая обогащению этой 

сферы,развитию эмоциональной отзывчивости личности и бережного отношения к 

окружающей нас природе как на отражение человеческих переживаний, эмоций, чувств; 

ценностно-ориентированная компетенция, позволяющая обучающимся использовать 

преобретённые знания, умения и навыки для самостоятельной ориентации в природе, в 

окружающей их социокультурной среде по высшим духовно-нравственным критериям; 

информационная компетенция, обеспечивающая расширение общего художественного 

информационного пространства через освоение обучающимися основных источников и 

каналов информации об искусстве (в том числе аудиовизуальных, компьютерных, текстовых и 

др.). 

исследовательская компетенция, обеспечивающая большие возможности для развития 

наблюдательности (наблюдение, опыты, экспериментирование. практические работы). 

Ученики учатся наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои 

выводы. 

коммуникативная компетенция, формируемая готовность следовать этическим нормам 

поведения в школе. на улице, дома а также умение оценивать свои поступки и поступки других 

людей в соответствии с этими нормами. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного закрепления. Эта часть 

обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания начального общего образования и 

требований к уровню подготовки обучающихся в образовательном компоненте «Окружающий мир» 

на момент окончания детьми начальной школы, предусмотренных новым Государственным 

стандартом начального общего образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для 

дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения полученных 

знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки заданий, 

дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной части занимают задания 

на развитие творческих и интеллектуальных способностей (творческая работа, 

интеллектуальный марафон). 

Они предполагают наличие определенного уровня развития воображения и нестандартного 

мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших школьников. 
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Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки содержания учебника. Все 

задания вариативной части выполняются по выбору. 

                               Механизм формирования ключевых компетенций обучающихся: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- виды работ, связанные с исследованием объекта, проведение опыта, экспериментирование; 

-  выполнение практических работ; 

- составление учащимися авторской работы в различных жанрах 

(подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, 

очерка, рассказа и т.д.); 

- наблюдение за явлениями природы, поведением  окружающих, сбор соответствующего 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

- участие в дискуссии; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде). 

 Виды и формы контроля: 

Текущий, тематический, итоговый (самостоятельная  работа), выставка поделок. 

  Каждый раздел завершается проверочными  заданиями «Мозаика заданий» и проверочные 

работы,   где       представлены разнообразные формы контроля и самоконтроля.  Проверочные 

задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, сформированности у них 

общеучебных умений и навыков в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

 

  Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать 

новые знания для решения новых познавательных и практических задач; способствует 

практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его 

индивидуальные интересы. 

     Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 

 

В программе выделены «Основные требования к уровню знаний и умений учащихся». Эти 

требования определяют обязательный минимум, которым должны овладеть ученики к концу 

каждого класса, чтобы успешно продолжить дальнейшее обучение. 

Кроме того, в программе определены знания и умения, которыми дети могут овладеть за счет 

более полного усвоения содержания программы благодаря своей любознательности и 

способностям. 

 

Программа курса «Окружающий мир» 1-4 классы (авторы Г.Г. Ивченкова, И.В.Потапов) 

       

Как люди познают мир 15 ч +1 
      Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки - ученые, 

разнообразие их профессий. 

      Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах 

и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра, определение 

времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе. 

      Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и 

использование символов и знаков человеком. 

      Искусство как способ познания мира. 

      Мы живем на планете Земля  14 ч +1 

      Первые представления о космосе: звезды, созвездия, планеты. Солнечная система. 

      Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли - Луна. 

      Глобус - модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и 

ночи. 
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      Космические исследования: наблюдения за планетами и звездами с помощью приборов; 

искусственные спутники Земли; первый полет человека в космос. 

      Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей 

и океанов.  

      Природа вокруг нас 25 ч 

      Первые представления о телах и веществах: твердых, жидких и газообразных; энергии, 

свете, цвете и звуке в природе и жизни человека. 

      В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота 

камня. 

      Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и 

животных на суше и в воде. 

      Растения и животные - обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на 

примере леса. 

      Растения и животные - обитатели водоемов, признаки их приспособленности к условиям 

жизни. 

      Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние 

человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе.  

      Люди вокруг нас 12 ч 

      Первые представления о человеке как социальном существе: человек - член общества. Роль 

общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества. 

Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном 

обществе. 

      Семья - ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в 

семье. Посильная помощь детей другим членам семьи. 

      Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. 

Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе. 

      Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоему. 

 Задачи  изучения окружающего мира: 

Познавательные  

• систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

• формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 

• знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

• формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

• формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

формирование основ экологической культуры; 

• формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 

Развивающие: 

• развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

• развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

• формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного 

состава); 

• формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 
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Воспитательные: 

• социализация ребёнка; 

• воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

• патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

 

Коррекционные: 

• Развитие зрительно – моторной координации при работе на листе бумаги; 

• Приучение детей удерживать в поле зрения зрительный стимул во время выполнения 

заданий на зрительно-моторную координацию; 

• Активизация зрительно – целостных образов и сенсорных эталонов; 

• Использование зрительного восприятия как средства решения логических задач и средства 

установления причинно – следственных связей. 

 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Окружающий мир» к концу 

2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

• понимание значения взаимопомощи в семье; 

• способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с 

правилами этикета; 

могут быть сформированы: 

• понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

• ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

• понимание ценности семейных отношений; 

• способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

• понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

• давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

• приводить примеры приборов и инструментов; 

• пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

• различать тела природы и изделия; 

• приводить примеры тел и веществ; 

• приводить примеры источников энергии; 

• рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

• рассказывать об исследованиях космоса; 

• называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

• рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — 

Луне; 

• рассказывать о значении камня в жизни человека; 

• называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 
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• приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, 

березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 

• различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, 

положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию 

растений и животных); 

• сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

• приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

• рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических 

открытиях; 

• называть планеты Солнечной системы; 

• отличать планету от звезды; 

• показывать на глобусе материки и океаны; 

• приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

• рассказывать об использовании электрической энергии; 

• рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

• понимать, что такое окружающая среда; 

• приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, 

березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

• приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и 

некоторых взаимосвязей в живой природе; 

• рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

• проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов. 

 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

• выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

• понимать значение науки и труда в жизни общества; 

• рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни 

общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

• понимать значение общества в жизни человека; 

• осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

• рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, 

познание); 

• понимать значение искусства как способа познания мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 
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• проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

• оценивать правильность выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

• развивать и тренировать свою наблюдательность;  

• ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

• осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

• планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей 

тетради). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков; 

• понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

• понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

• пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

• понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Учащиеся могут научиться: 

• пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при 

подготовке проекта; 

• осуществлять описание объектов природы;  

• сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

• устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  

• обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

• осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

• ставить вопросы друг другу.  

Учащиеся могут научиться: 

• высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, возникающих в 

обществе;  

выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, поздравлять). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к концу второго 

года обучения 

Учащиеся должны знать: 

-о значении наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

-строение и назначение термометра; 

-назначение справочной литературы; 

-названия планет земной группы: Меркурий, Венера, Марс; 

-название нашей планеты (Земля) и нашей звезды (Солнце); 

-Луна - спутник Земли; 

-глобус - модель Земли; 

-названия материков и океанов; 
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-об источниках звука; 

-о вреде шума; 

-правила безопасного обращения с электроприборами; 

- о значении камня в жизни человека; 

-условия жизни растений и животных; 

-характерные признаки времен года (продолжительность дня, положение Солнца на небосклоне, 

состояние неба, температура воздуха, вид осадков, состояние растений и животных); 

-о значении совместного труда в обществе; 

-о значении бюджета; 

-правила поведения в общественных местах. 

Учащиеся должны уметь: 

-приводить примеры приборов и инструментов; 

-пользоваться термометром; 

-различать тела природы и изделия; 

-приводить примеры тел и веществ; 

-приводить примеры источников энергии; 

-приводить примеры растений суши и водоемов (3-4 примера); 

-приводить примеры животных суши и водоемов (3—4 примера); 

-различать времена года по характерным признакам; 

-правильно вести себя дома, на улице, в гостях. 

Учащиеся могут знать: 

имена некоторых ученых и изобретателей (3-4 примера); 

о путешествии как способе познания мира; 

о великих географических открытиях; 

названия планет Солнечной системы; отличие планеты от звезды; 

об использовании электрической энергии в жизни человека; 

о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

о значении окружающей среды; 

о приспособленности растений и животных к условиям жизни на суше и в воде; 

некоторые взаимосвязи в живой природе; 

о влиянии деятельности человека на живую природу. 

Учащиеся могут уметь: 

приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком и газообразном); 

проводить наблюдения и простейшие опыты, фиксировать их результаты; 

определять время по часам; 

приводить примеры признаков приспособленности растений и животных к условиям жизни на 

суше и в воде. 

 

Тематический план учебного курса 

 

Период 

обучения 

Количество 

часов 

Диагностический и практический материал  

(контрольные работы, экскурсии, практические 

работы, тесты, диагностические работы и т.д.) 

1 четверть 18 Экскурсии - 2, практические работы - 2, проверочные 

работы – 1, тесты периодически    Р/к - 2 

2 четверть 14 Экскурсии - 1, практические работы - 1, проверочные 

работы – 1, тесты периодически    Р/к - 1 

3 четверть 20 Экскурсии - 1, практические работы - 4, проверочные 

работы – 1, тесты периодически    Р/к - 3 

4 четверть 16 Экскурсии - 2, практические работы - 0, проверочные 

работы – 1, тесты периодически    Р/к - 2 

Итого 68 Экскурсии - 6, практические работы - 7, проверочные 

работы – 4, тесты периодически Р/к - 8 
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Количество часов в год – 68 

Количество часов в неделю - 2. 

Количество часов в I четверти - 18. 

Количество часов во II четверти - 14. 

Количество часов в III четверти - 20. 

Количество часов в IV четверти - 16. 

Технологии  обучения: 

• обучение на основе «учебных ситуаций»; 

• уровневая  дифференциация обучения; 

• информационная технология; 

• коммуникационная технология; 

• проектная деятельность. 

Технологии обучения предполагают использование на уроках окружающего мира 

компьютера, документ камеры, интерактивной доски, электронного микроскопа. 

Виды контроля: тематический, текущий, итоговый, фронтальный, индивидуальный опросы; 

самостоятельная работа. 

 

Типы уроков: 

*урок открытия новых знаний;УОНЗ 

*урок применения знаний в стандартных и нестандартных ситуациях;УПЗСНС 

*комбинированный урок;КУ 

*обобщающий урок;ОУ 

*урок проверки достигнутых результатов; УПДР 

 

Литературное чтение. 2 класс. 

Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Федеральным государственным образовательным стандартом содержания 

начального общего образования и отражённых в его примерной (базисной) программе курса 

литературное чтение.  

При составлении тематического планирования использованы:  

-требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МАОУ ООШ №12 г. Чайковского; 

- ООП НОО МАОУ ООШ №12; 

- программа учебного курса комплекта «Планета знаний»: Э.Э.Кац «Литературное чтение» 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1 – 4 классы. -  М.: АСТ: 

Астрель, 2011 г. 

Планирование рассчитано на 136 учебных часов (4 часа в неделю). 

Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических 

пособий. 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., ACT, Астрель. 

Количество часов в год – 136 (4 часа в неделю); 

  Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования личности 

нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и самостоятельной. При 

этом необходимо сохранить индивидуальность ребенка, развить его интерес к окружающему миру 

и готовность сотрудничать с людьми. 
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Роль и место дисциплины. Известно, что комплексное воздействие на все стороны 

личности человека может оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и 

нравственное чувства, мировоззрение, дает гигантский объем разнообразной информации. Но для 

того, чтобы это воздействие осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», 

подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе литературного образования в школе. 

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах. 

Программа ориентирована на достижение целей, определенных в ФГОС НОО и 

предполагает использование технологии проблемного обучения, информационные технологии 

обучения. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформулировать 

следующие цели: 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

- воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России. 

задачи: 

- формирование потребности чтения художественной литературы, читательского кругозора 

и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие навыков чтения вслух и «про себя»; устной и письменной речи; воображения, 

творческих способностей ребенка; 

- освоение литературоведческих знаний и различных способов деятельности, необходимых 

для «проникновения» в художественный текст; устной и письменной речи; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса; развитие эстетического 

отношения к жизни; нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки, коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- обогащение представлений ребенка об окружающем мире. 

Эти положения реализуются в программе и  учебно - методическом комплекте по изучению 

литературного чтения.  

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 

опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе художественных 

произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является общедидактическим 

принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием доступности художественного 

текста в младших классах оставалась доступность его для самостоятельного прочтения учеником, 

еще недостаточно владеющим техникой чтения. При отборе материала часто не учитывалось, что 

ребенок, живущий в XXI веке, получает из разных источников пусть бессистемную и различную 

по качеству, но разнообразную информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни. 

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребенок быстрее овладевает навыками 

чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для него произведениями. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных 

авторов. Они объединены в блоки, «скрепленные» сквозными темами и определенными 

нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и отдельного 

произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, 

психологическим состоянием детей на определенном этапе обучения, сложившейся у них 
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установкой, то есть предрасположенностью к восприятию определенного материала. Установка 

обеспечивает интерес ребенка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение определенной 

проблемы, переживание эмоционального состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, 

эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения определенной группы произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. Ребенок не 

подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного произведения в начальных 

классах он готовится к такому изучению в средней школе. Дети учатся слышать голос автора. 

различать голоса писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные встречи с одним и 

тем же автором в течение одного года. Список произведений, включенных в «круг чтения», может 

корректироваться, расширяться. 

Художник - творец, он создает свой мир по особым законам. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в многозначный 

мир художественного произведения. Количество специальных терминов невелико, они вводятся 

прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к углублённой работе по теории литературы 

в средних и старших классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, 

культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, осмысленное чтение. 

Скорочтение противопоказано общению с художественной литературой. 

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», которое 

предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение 

выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» чтения, 

чтения про себя. На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определенные 

психолого-педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

Во втором классе повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции в 

художественном произведении, у детей появляются первые представления об авторской 

индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, обогащаются 

знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его выражения в 

художественном произведении. Открывается близость нравственно-эстетических проблем, 

волнующих разные народы мира. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребенку оценить художественное произведение, 

понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных им. В процессе этой 

деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой 

природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояние 

окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с 

помощью воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости 

литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и 

мысли в собственном произведении. 

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. «Барьер» 

между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не преодолевается многими 

ребятами до конца школьного курса. Поэтому определенное место в курсе литературного чтения 

занимают задания, требующие письменного самовыражения учащихся. 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают резкое 

обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возможностей учеников вследствие их 

увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия полноценного общения в семье и 

других социальных факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему заданий, 

способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих 

работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений для 
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внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать произведения, на материале которых 

он решает поставленные программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения 

отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он ставит перед собой, и 

уровня подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется 

включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует 

пробуждению желания прочитать их полностью. В учебнике второго класса произведения, 

предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику «Читальный 

зал». Кроме того, учащиеся получают специальные задания, которые стимулируют их на поиск 

книг и отдельных произведений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно 

ориентироваться в них. 

Обсуждению произведений, включенных в систему внеклассного чтения, посвящаются 

фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной творческой 

деятельности. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая 

выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением ряд 

психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную 

оценку и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и эмоциональное 

преобразование самого себя, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 

художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных знаний и 

умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими учебными 

дисциплинами. 

Программа имеет единую структуру. Она состоит из разделов:  «Круг чтения», «Навык и 

культура чтения», «Работа с текстом и книгой», «Развитие воображения, речевой творческой 

деятельности», Литературоведческая пропедевтика». Последние четыре раздела заканчиваются 

рубрикой, включающей умения, которые должны сформироваться у учащихся к окончанию 

класса. 

Требования к результатам. 

 Личностные результаты: ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; способность к самооценке; чувство сопричастности с жизнью своего народа и 

Родины, осознание этнической принадлежности; представления об общих нравственных 

категориях, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; регулирование 

поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями; 

эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

познавательная мотивация учения.  

Предметные результаты: читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; читать произведения разных жанров с соблюдением 

норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая, таким образом понимание прочитанного; объяснять смысл 

названия произведения;  выделять в тексте непонятные слова и словосочетания, находить 

значения отдельных слов в словаре-справочнике учебника; выбирать нужное слово из 

предложенного в учебнике списка; пересказывать фрагменты текста под руководством учителя; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; высказывать своё отношение к героям 

произведения с помощью педагога, опираясь на личный опыт; знакомиться с новой книгой, её 

автором, названием и иллюстрациями.  

Метапредметные результаты: планировать собственные действия и соотносить их с 

поставленной целью; учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  находить 

нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, 
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фразеологический); сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных. 

Формы организации учебного процесса.  Программа предусматривает проведение уроков:  

изучения и первичного закрепления знаний, обобщения и систематизации знаний, 

комплексного использования знаний, проверки, оценки и контроля знаний. Психологические 

особенности детей младшего школьного возраста подтверждают возможность использования таких 

организационных форм работы, как парные и групповые методики. Работа в паре. 

Дифференцированные задания. Интеллектуальный марафон.  Творческие работы. 

Информационный поиск. Проектная деятельность.  

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 2 класса 

Навык и культура чтения 
К концу 2 класса учащиеся должны, уметь: 

• осознанно, плавно, правильно читать целыми словами;  

• соблюдать нужную интонацию, темп и громкость речи. 

Работа с текстом и книгой. 
Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, 

выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарем для объяснения 

непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены 

в произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из 

предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность 

героя, его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение 

выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по 

тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт, 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению рассказа 

от лица героя по предложенному плану с помощью учителя. 

Развитие умения определять и объяснять свое отношение к произведению и герою, опираясь 

на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам 

различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы 

выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям 

одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и чувства 

разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие 

умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нравственные 

принципы, отражаемые в сказках разных народов. 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на 

титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться \ 

толковым словарем, помещенным в учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста 

произведения. 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь:  

• объяснять смысл заглавия произведения, связь его с содержанием; 

причины поступков героев; 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым 
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словам; 

• делить текст на части и озаглавливать их с помощью учителя;  

• определять с помощью учителя основную мысль текста; 

• выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

• выявлять авторское отношение к персонажам с помощью учителя; 

• характеризовать героя, выбирая слова из предложенного в учебнике списка, 

объяснять сделанный выбор; 

• пересказывать небольшое произведение или его фрагмент;  

• выражать на доступном уровне в речи свое отношение к герою произведения 

и к произведению в целом. 

        Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, 

создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать 

написанный писателем сюжет; создавать рассказ по репродукциям картин известных 

художников по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных 

иллюстрациях к произведению. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и 

рисункам; писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным и жизненным 

впечатлениям. 

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, 

выразительно читать их перед одноклассниками. 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

• пересказывать тексты от имени одного из героев произведения по 

данному плану с помощью учителя; 

• развивать сюжет произведения; 

• писать сочинения-миниатюры (в объеме 3-4 предложений) по 

литературным или жизненным впечатлениям; 

• составлять устные рассказы по рисункам; 

• читать по ролям (драматизация художественного произведения); 

• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического 

текста перед группой. 

Литературоведческая пропедевтика, 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. Расширение представления о ритме 

(через похлопывание в ладоши трехсложного ритма). 

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: находить сравнения в тексте произведения; 

выделять в стихотворении рифму. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению  к концу 2 класса: 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

 

Учащиеся приобретают опыт: 

внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 
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представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

умения оценивать свое отношение к учебе; 

внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

объяснять действия персонажей; 

делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

сравнивать героев разных произведений; 

ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

создавать рассказ по циклу картинок; 

рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

читать по ролям художественное произведение; 

сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

находить сравнения в тексте произведения; 

определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 

определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 
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планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие 

в проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сравнивать произведения и героев; 

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

задавать вопросы по тексту произведения; 

сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

 

        Учащиеся получат возможность научиться:  

обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

аргументировать собственную позицию; 

получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

Количество часов в I четверти - 36. 

Количество часов во II четверти - 28. 

Количество часов в Ш четверти - 40. 

Количество часов в IV четверти - 32. 

 

Содержание программы 

 

Осень пришла (12 ч) 

Вспомним лето 
      С. Щипачев "Подсолнух"; И. Суриков "Степь"; И. Соколов-Микитов "Вертушинка"; О. 

Дриз "Кончилось лето". 

      Здравствуй, осень 

      М. Пришвин "Полянка в лесу"; А. Майков "Осень"; А. Пушкин "Уж небо осенью 

дышало…"; К. Паустовский "Прощание с летом". 

      Самостоятельное чтение. М. Пришвин "Последние цветы"; К. Ушинский "Пчелы и 

муха"; А. Барто "Вам не нужна сорока?"; С. Аксаков "Осень"; В. Берестов "Урок листопада". 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. Русские народные песни "Как на тоненький ледок", "Ходит конь по бережку", 

"Заинька, где ты был побывал…", шотландская народная песня "Спляшем!"; чешские 

народные песни "Разговор лягушек", "Сенокос"; английская народная песня "Дом, который 

построил Джек". 

      Сказки народов России. Русские сказки "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 

"Хаврошечка", "Мальчик с пальчик", "Каша из топора"; ненецкая сказка "Кукушка"; татарская 

сказка "Три дочери"; мордовская сказка "Врозь - плохо, вместе - хорошо"; лезгинская сказка 

"Как проверяется дружба". 

      Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная "Березонька скрип, скрип…"; 

сербская колыбельная "Нашей Любице…"; латышская колыбельная "Спи, усни, мой 

медвежонок…" 
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Сказки народов мира. Индийская сказка "Золотая рыба"; иранская сказка "Счастливый 

мальчик"; сербская сказка "Два ленивца"; хорватская сказка "Век живи - век учись". 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни "Уж как я ль мою коровушку 

люблю…"; "Тень тень, потетень…", шведская песня "Отличные пшеничные…"; французская 

песня "Сюзон и мотылек". 

Народные сказки. Русская сказка "Снегурочка"; корейская сказка "Дружные братья"; 

норвежская сказка "Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил". 

Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин "Встреча зимы" (отрывок); К. Паустовский "Первый зимний день"; С. Есенин 

"Пороша"; А. Пушкин "Опрятней модного паркета…"; Н. Сладков "Песенки подо льдом"; С. 

Маршак "Двенадцать месяцев" (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов "Мороз, Красный нос" (отрывок); С. Есенин 

"Поет зима, аукает…"; М. Пришвин "Птицы под снегом". 

Авторские сказки (35 ч) 
К. Ушинский "Мена"; А. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке"; братья Гримм "Храбрый 

портной", "Маленькие человечки"; И. Токмакова "Гном"; Х.-К. Андерсен "Оле Лукойе" 

(главы); А. Толстой "Золотой ключик" (главы); С. Хопп "Волшебный мелок" (главы); Н. Носов 

"Приключения Незнайки и его друзей" (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) "Про пана 

Трулялинского"; Дж. Родари "Волшебный барабан"; С. Седов "Два медведя"; О. Дриз "Очень 

Высокий Человек". 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс "Колдун в чернильнице"; Р. Киплинг "Откуда у 

кита такая глотка". 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные. Л. Мей "Баю баюшки баю…"; А.Майков "Спи, дитя мое, 

усни…"; И. Токмакова "Как на горке - снег, снег…"; О. Дриз "Нашумелись"; А. Барто 

"Колыбельная", "Олень", "Снегирь"; Н. Носов "Фантазеры", "Живая шляпа"; С. Маршак "Чего 

боялся Петя?"; О. Кургузов "Надоело летать"; Ю. Владимиров "Чудаки"; Л. Толстой 

"Косточка", "Птичка"; А. Гайдар "Совесть"; В. Драгунский "Друг детства"; В. Осеева 

"Волшебное слово"; Л. Пантелеев "Трус"; В. Железников "Рыцарь"; А. Алексин "Первый 

день"; С. Маршак "Друзья товарищи". 

      Самостоятельное чтение. В. Осеева "Обидчики"; М. Зощенко "Самое главное". 

Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни "Идет матушка весна…", "Призыв весны", "Сад"; А. Плещеев 

"Птичка", "Весна" (отрывок); В. Вересаев "Перелетные птицы"; А. Пушкин "Только что на 

проталинах весенних…"; А. Толстой "Весна"; Саша Черный "Зеленые стихи"; Л. Милева "Синяя 

сказка"; О. Кургузов "Мы пишем рассказ"; Б. Заходер "Что красивей всего?" 

Самостоятельное чтение. Народные песни "Весна красна", "Вырастай, яблонька"; Ф. 

Тютчев "Зима недаром злится…"; О.Дриз "Зеленая карета"; М. Пришвин "Трясогузка". 

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов с 

соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению силы голоса, 

соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального тона 

персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

 

Английский язык 

Пояснительная записка 

 к рабочей программе по английскому языку  для 2 класса по УМК «Английский язык 2» 

Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш. и др. 

 Данная рабочая программа составлена на основе: 

 - федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 
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 - учебного плана МБОУ  ООШ №12; 

 - положения о рабочей программы МБОУ ООШ №12; 

 - программы учебного курса к УМК «Английский язык 2» Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш. и 

др.,М., Просвещение, 2016 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием  средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты. 

Личностные УУД: 

- проявлять уважение к семье, к культуре своего и другого народа; 

- анализировать свои переживания и поступки, ориентироваться в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других людей. находить общие нравственные категории в 

культуре разных народов; 

- сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотносить свои 
действия с поставленной целью; 

- осознавать способы и приемы действий при решении учебных задач; 

- осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или 

на основе различных образцов и критериев; 

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом 
действия  на определенном этапе; 

- оценивать собственную успешность в выполнении заданий. 

Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация, таблица);  

использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот;  самостоятельно 

использовать модели при решении учебных задач; 
- предъявлять результаты работы; 

- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий. 

 

Коммуникативные УУД: 

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

- читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 

непонятое; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом свои учебных и жизненных ситуаций; 

- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную 

цель; 
- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 
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Предметные результаты. 

 Социокультурный аспект 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом обучающиеся научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев. 

Обучающиеся получат возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

Виды речевой деятельности: 

Говорение 

- нормативное произношение всех звуков английского языка;  

- правильное интонационное оформление основных типов английских предложений 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, восклицательное); 

На первом году обучения закладываются основы овладения диалогической и монологической 

формами речи. Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся 

умения вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями и овладение для этого различными речевыми 

функциями. Обучение монологической форме речи направлено на развитие умения 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
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Аудирование 

- умение понимать на слух речь учителя, связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

-умение понимать на слух выказывания одноклассников; 

- воспринимать на слух небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- понимать содержание устного текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) 

– время звучания до 1 минуты; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Чтение 

- умение читать по транскрипции. 

- умение пользоваться англо-русским словарём, используя знание алфавита. 

- умение читать по правилам: — согласные, имеющие устойчивые однозначные 

графемнофонемные связи; — сочетания согласных, не образующих новый звук; — согласные, 

имеющие разное звучание в зависимости от позиции в слове; — некоторые сочетания 

согласных, образующих новый звук (согласных диграфов): -sh, -ch, -nk, -ng, -th. 

- умение читать вслух предложения по различным интонационным моделям.  

- умение читать с полным пониманием (фразы, сверхфразовые единства, короткие тексты, 

высказывания в монологической и диалогической формах).  

Обучающиеся получат возможность научиться 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

- овладение правилами английской каллиграфии; 
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- овладение правилами орфографии в соответствии с изученными правилами чтения 

согласных;  

- умение сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе. 

Учащиеся получат возможность научиться 

-  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Содержание курса 

Грамматическое содержание: 

1. Имя существительное — имена существительные нарицательные и собственные; — 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные; — род имён существительных; — 

исчисляемые имена существительные; — множественное число имён существительных; 

образование множественного числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования 

множественного числа (mouse — mice, child — children); — особенности правописания 

существительных во множественном числе (wolf — wolves).  

2. Артикль — основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными.  

3. Имя прилагательное — положительная степень имён прилагательных.  

4. Имя числительное — количественные числительные от 1 до 10.  

5. Местоимение — личные местоимения в именительном падеже; — притяжательные 

местоимения; — указательные местоимения в единственном и множественном числе (this — 

these, that — those); — неопределённые местоимения (some, any). 6. Глагол — глагол to be в 

настоящем простом времени; — глагольная конструкция have got; — оборот there is/there are в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); — видо-

временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); — модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); — глагольная конструкция (I like doing …).  

7. Наречие — наречие степени (very); — наречие места (there); — наречие образа действия 

(well).  

8. Предлог — наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with. 

9. Простое предложение — простые распространённые предложения, предложения с 

однородными членами; — повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

— вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); — 

предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.).  

10. Сложное предложение — сложносочинённые предложения с союзами and и but.  
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11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак. 

Предметное содержание речи. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазинах: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Раздел 3, 5 Моя 

школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Природа. Дикие и домашние животные.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изученном иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Технология. 2 класс. 
                                                                                                       

Пояснительная записка 

 

Программа по технологии составлена с учётом общих целей изучения курса, определённых 

Федеральным Государственным стандартом содержания начального образования, 

отражённых в его примерной (базисной) программе курса технология. 

При составлении тематического планирования использованы:  

- требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МАОУ ООШ №12 г. Чайковского.  

- программа учебного курса комплекта «Планета знаний»: О.В.Узорова, Е.А.Нефедова 

«Технология» Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1 – 4 классы. 

-  М.: АСТ: Астрель, 2011 г. с учётом общих целей изучения курса, определённых 

Государственным стандартом содержания начального образования II поколения и отражённых 

в его примерной (базисной) программе курса технология 

Планирование рассчитано на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Программа реализуется на основе системы учебников «Планета знаний»: 

О.В.  Узорова,  Е.А.  Нефёдова. Технология. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель.  

Задачи  изучения технологии: 

Познавательные  

• знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями 

производства; 

• освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и  

материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с 
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ними; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на 

основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; умения искать и 

преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий (графических: текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

• ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

• знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение 

простейших приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности. 

Развивающие: 

• развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать 

предварительный план действий; 

• развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоятельного 

познания, умения пользоваться справочной литературой и другими источниками 

информации; 

•  развитие речи, памяти, внимания; 

•  развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 

• развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 

• развитие коммуникативной культуры ребёнка; 

• развитие пространственного мышления; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

•  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при  

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности. 

Воспитательные: 

• формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

• развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и 

использования предметов быта; 

• формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и 

других качеств личности ребёнка; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

• формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 

живописи, архитектуре и дизайну; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
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организации предметно-преобразующей деятельности; 

• воспитание  экономичного подхода к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 

 

Коррекционные: 

• Развитие зрительно – моторной координации при работе на листе бумаги; 

• Приучение детей удерживать в поле зрения зрительный стимул во время выполнения 

заданий на зрительно-моторную координацию; 

• Активизация зрительно – целостных образов и сенсорных эталонов; 

• Развитие глубинного зрения, расширение поля зрения; 

• Использование зрительного восприятия как средства решения логических задач и 

средства установления причинно – следственных связей. 

 

Содержание программы 

 

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч) 

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал. Правила 

безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для работы с солёным тестом. 

Свойства солёного теста. Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с 

измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина на 

картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная аппликация 

из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из бумаги. 

Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона. Макет 

термометра из цветного картона. 

 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из 

бумаги (7 ч) 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные материалы, 

цитрусовые). Родственные связи — генеалогическое древо. Появление макарон. 

Знакомство с пряностями. История появления мыла.  

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная 

аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из мыльной 

стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из яичной 

скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы. 

 

Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (9 ч) 

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в 

современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы. 

Обмёточный соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с 

гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. 

Сравнение свойств фольги и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и 

декорирования. Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных украшений. 

Индивидуальное и промышленное производство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. 

Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. Изготовление 

объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с 

вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из 

бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная поделка из гофрированной 

бумаги. Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами. 
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Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (7 ч) 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль бытовых 

приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования бытовыми приборами. 

Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных 

растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для творчества — 

проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного 

переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из 

цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения 

поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. 

Моделирование из проволоки. Каркасная модель из проволоки.  

 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Технология» 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств 

используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. Учащиеся получат возможность 

для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, 

солёное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верёвки, 

фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, 

процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка 

на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 
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• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, 

обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по 

линии сгиба, 

по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы 

в соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью 

клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды  отделки и декорирования(аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных 

материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и 

декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши 

дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних 

игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в современном мире; об 

истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения книг и 

книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, на 

заданную тему и импровизируя. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной 

в учебнике последовательностью или образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 
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• продумывать и планировать  этапы работы, оценивать свою работу. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы соединения 

деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные и 

декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ; 

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

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий. 

Виды контроля: выставки. 

 

 
 

Изобразительное искусство. 2 класс. 
 

Пояснительная записка 

Программа по изобразительному искусству составлена с учётом общих целей изучения 

курса, определённых Федеральным Государственным стандартом содержания начального 

образования II поколения и отражённых в его примерной (базисной) программе курса 

изобразительное искусство. 

При составлении тематического планирования использованы:  

- требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МАОУ ООШ №12 г. Чайковского.  

- программа учебного курса комплекта «Планета знаний»: Н.М. Сокольникова. 

Изобразительное искусство Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 
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1 – 4 классы. -  М.: АСТ: Астрель, 2011 г. с учётом общих целей изучения курса, определённых 

Государственным стандартом содержания начального образования II поколения и отражённых 

в его примерной (базисной) программе курса изобразительное искусство 

Планирование рассчитано на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Программа реализуется на основе системы учебников «Планета знаний»: 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Задачи  изучения изобразительного искусства: 

Познавательные  

• сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе 

об архитектуре, дизайне как видах искусства,  об основных видах народного и 

декоративно-прикладного искусства; 

• сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, 

умению анализировать средства художественной выразительности произведений 

искусства; 

• обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

• обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

•  обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, 

макетирования и моделирования; 

чувству стиля); 

• обучить    элементарным  умениям,  навыкам,  способам  художественной деятельности; 

• обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, 

колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым длясоздании 

художественного образа; 

• обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры  

человека на плоскости или в объёме; 

 

Развивающие: 

• развить   у школьников способность выражать в творческих работах своё отношение к 

окружающему миру; 

• развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности; 

• развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

 

Воспитательные: 

• сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

• сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному 

искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

• ознакомить с шедеврами  русского и зарубежного изобразительного искусства; 

• сформировать  эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 

Коррекционные: 

• Развитие зрительно – моторной координации при работе на листе бумаги; 

• Приучение детей удерживать в поле зрения зрительный стимул во время выполнения 

заданий на зрительно-моторную координацию; 

• Активизация зрительно – целостных образов и сенсорных эталонов; 

• Развитие глубинного зрения, расширение поля зрения; 

• Использование зрительного восприятия как средства решения логических задач и 
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средства установления причинно – следственных связей. 

 

Содержание программы 

«Мир изобразительного искусства» (14 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями 

России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина). 

«Виды изобразительного искусства» (13 ч). Живопись. Графика. Скульптура. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) 

Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент. Монотипия. 

Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. Рисование солью. Коллаж. 

«Мир народного искусства» (7 ч) 

Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. Каргопольские 

игрушки. Тетёрки. Птица счастья. 

«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч) 

Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды.  Конусы. Цилиндры. 

 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Изобразительное искусство» к 

концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 

· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному 

художественному искусству России; 

· внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла; 

· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни 

человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

· составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 

· определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов 

(Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 

· передавать в композиции  сюжет и смысловую связь между объектами; 

· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; использовать в работе 

разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники 

(по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке, 

а также иллюстрациях к произведениям литературы. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

· называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

· учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании  декоративных 

и  дизайнерских работ; 

· правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы 

(акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, 

смешанные техники); 

· изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения 

удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 

· выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный центр; 

· понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы  объекта 

дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе призмы, 

цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

· выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 

· подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· понимать важность планирования работы; 

· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

· анализировать результаты  собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

· объяснять, какие  приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 
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Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

· учитывать мнения других в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

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

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным 

средствам. 

Виды контроля: выставки 

Музыка. 2 класс 

Пояснительная записка. 

 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  2 -го  класса разработана и    составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  начального  

общего образования 2010 года, примерной программы начального общего образования  по 

музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

В соответствии с учебным планом МБОУ ООШ №12 во 2 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2  класса 

начальной школы – М.: Просвещение, 2010 

         Изучение музыки во 2 классе начальной школы направлено на формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.  Введение 

детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 

кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a 

capella, пение хором, в ансамбле и др.); 
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 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 

включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 

варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 

это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения». 

   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические  движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. В программе также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Календарно – тематического планирования представлено с учетом примерного тематического 

планирования уроков музыки в начальной школе в учебных часах по годам обучения, 

опубликованного в  сборнике «Программы общеобразовательных учреждений» М., 

Просвещение, 2007 г. Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого 

разделения музыкального материала на учебные темы и уроки,  в календарно-тематическом 

планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а 

именно:  

В разделе «О России петь – что стремиться в храм» увеличено количество часов, вместо 5 – 7  

на темы:    «Музыкальные инструменты» и « Музыка на Новогоднем празднике» по 1 часу, за 

счет разделов: 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч вместо 4ч) – объединены темы «Проводы зимы. 

Встреча весны»; 
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 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5ч вместо 6 ч) – объединены темы «Все в 

движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга».  

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, 

коллективная работа с учащимися. Программа предусматривает возможность учителю 

самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании традиционных и 

инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают 

навыки коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, 

музицирование, инсценирование, музыкальные импровизации), учатся действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. Контроль знаний, умений и 

навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного 

опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

         Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки учащихся  2 класса начальной школы в форме итоговых тестов  в конце каждой 

четверти, (1 четверть – 9 урок «Обобщающий урок 1 четверти»; 2 четверть – 7 урок 

«Обобщающий урок 2 четверти»; 3 четверть – 10 урок «Обобщающий урок 3 четверти»; 4 

четверть – 8 урок «Обобщающий урок 4 четверти).  

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 

II класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а так же  более 

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно-образный 

смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема 

дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
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  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.). 

 

Русский язык 3 класс 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа создана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

 Учебного плана МАОУ ООШ №12; 

 Положения о рабочей программе МАОУ ООШ №12; 

 УМК  Планета знаний Авторская программа курса  «Русский язык» Л. Я. 

Желтовской, О. Б. Калининой. (Сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 3 класс. УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: 

АСТ: Астрель; Москва: 2012.)  

Планирование рассчитано на 175 учебных часов (5 часов в неделю).  

 

Изучение русского языка в школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного 

языка в речевой практике, развитие интуиции и "чувства" языка;  

- воспитание уважения к языку родного народа, чувства сопричастности к сохранению его 

самобытности и чистоты, стремления познавать свойства родного слова и совершенствовать 

свою речь. 

Достижение указанных целей возможно через решение следующих задач: 

- дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и выразительности средств 

русского языка, свойствах родного слова; 

- обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе русского языка, в частности из 

области лексики, фонетики и графики, грамматики русского языка, а также формирование 

умений применять эти знания на практике; 

- сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в рамках 

программы); 
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- развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас, грамматический строй речи, 

способствовать усвоению орфоэпических норм литературного языка, формировать речевые 

умения, позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую речь и создавать 

собственную в устной и письменной форме; 

- способствовать развитию интереса к родному языку, познавательных и творческих 

способностей детей. 

В соответствии с основными линиями содержания строится и программа курса. В силу 

приоритетности речевых умений содержание программы каждого класса начинается с раздела 

"Речевое общение", где дан перечень коммуникативно-речевых умений по каждому виду 

речевой деятельности. Среди них выделяются умения по чистописанию - совершенствованию 

техники письма (разборчивости, скорости) - средства фиксации на бумаге своих мыслей и 

понимания содержания чужих. Далее идет раздел "Язык как средство общения", в котором 

указывается, какие сведения по речи и системе языка необходимы носителю языка для 

обеспечения сознательного овладения родным языком, то есть речевого развития. 

Как уже отмечалось, выстраивание стержневых линий ведется по концентрическому 

принципу: от общего взгляда на средства языка к более конкретному и многостороннему их 

анализу. Так, в 1 классе слово рассматривается со стороны его строения - звукового, 

буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на изучение слова с точки зрения его 

значения, вводятся понятия о лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) значениях 

слов. Состав слова анализируется со стороны входящих в него значимых частей (корня, 

приставки, суффикса, окончания), а также рассматривается с позиций значения - так как из 

значений морфем складывается лексическое значение слова. Вопросы правописания слова 

рассматриваются на морфемном и морфологическом уровнях с введением термина орфограмма. 

Представления о предложении и тексте углубляются через призму "работы" слов в них как 

частей речи. 

Эти положения реализуются в программе и  учебно-методическом комплекте по изучению 

русского языка.  

В данный УМК входят: 

Учебник «Русский язык» 3 класс (автор Л. Я. Желтовская) 

Программа курса «Русский язык» 2-4 класса (автор Л.Я.Желтовская) 

 

Программа курса «Русский язык» 1-4 классы (автор Л. Я. Желтовская) 

Содержание программы 

3 класс  (170 ч) 

 

Речевое общение(46 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (16 ч) 

Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого 

общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества 

речи: образность, живость, правильность, чистота, точность, содержательность, 

логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок 

предложений, слов. Средства выражения авторского отношения: использование оценочной 

лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном 

значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, 

жестов). 

Высказывание. Текст (10 ч). Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная 

мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. 

Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание 

предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование 
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(о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение 

(о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  

    Виды речевой деятельности (коммуникативно - речевые умения)1 (30 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста, включающего две микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и слышать 

интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать средства 

выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, 

интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять их 

значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом словарях); 

определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям 

текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать 

своё чтение. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, 

информации, чувств. 

Умения: 

- осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, продумывать 

способы донесения его до слушателей, читателей;  

- говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 

- выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления специальных слов и выражений, их форм); 

- произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться точной 

интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

- писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно 

быстро (примерная скорость письма при списывании - до 35 букв, при свободном письме - до 

50 букв в минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже животного 

с использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать его 

репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре 

несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: 

извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация - абонента нет дома, просьба передать 

информацию) 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать 

советы по улучшению речи. 

Язык как средство общения (124 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (3 ч). Язык как основа речи, средство общения. Отражение в 

частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития 

культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе 

географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального 
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характера русского народа. Язык, его строение глазами учёных (представление о разделах науки 

о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм русского 

литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия*. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 

Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение 

орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика*. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого 

знака.  

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в 

дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С-Э, З-Е, Х-Ж, д-б, Ш-М, 

Г-Р, Я-Ф, п-р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его плавности и связности. 

Слово и его значение (лексика) (3 ч). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел 

науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях в 

русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования 

лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, 

антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика) (15 ч). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. 

Слова с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение 

над оттенками значений, вносимыми в слова приставками  (от-, бес-, за-, вы- и др.),  

суффиксами  (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (22 ч). Критерии распределения слов по частям речи 

(общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). 

Имя существительное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён 

существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, 

радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного 

деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён существительных в предложениях.  

Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), материал, из 

которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение (2 ч). Наблюдение над особенностью значения местоимений - обозначать 

предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 

единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 

предложениях. 

Глагол (7 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные 

процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). 

Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного 

вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. 

Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи (3 ч). Углубление представлений о роли служебных частей речи: 

выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели - предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, 

уточнения, восхищения, отрицания - частицы), связывать слова и части предложений. 
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Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей речи в составе 

словосочетаний, предложений. 

Синтаксис (34 ч).  

Словосочетание (10 ч). Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать 

книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями 

(малиновое варенье - варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над 

согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение (24 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), 

с помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, 

отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: вопросительные, 

повествовательные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление 

предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные 

способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и 

основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, 

глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о 

второстепенных членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Правописание и пунктуация (47 ч). Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные 

в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных 

женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание 

частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего 

времени. Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-

эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, как хорошо и пр.). 

Употребление слов в переносном значении.  

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях разных 

частей речи, распространение предложений второстепенными членами в соответствии с 

речевой задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации предложений, 

разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров): 

- дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца, 

писать по памяти, писать под диктовку);  

- близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям - 

свободное списывание или диктант, в целом (изложение) - с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной подготовки): 

описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). Умение выражать своё 

отношение к разным периодам времён года, месяцам, праздникам, сочинять юмористические 

истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших реально. 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся в 3 классе 

Личностные 

У учащихся будут формироваться 

- осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка с 

развитием культуры и общества; 
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- внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

- внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

- стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, своей 

страны; 

- чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, стремление 

стать борцом за чистоту родного языка. 

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.); 

- производить звуко - буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением и использовать эти 

свойства при создании собственных высказываний; 

- оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении 

своих мыслей и чувств; 

- осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

- осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

- осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в 

назначении – назвать предмет, явление; 

- осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача);  

- дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, по 

строению (простое, сложное); 

- находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при анализе 

предложений и употреблять разные члены предложения при создании собственного 

высказывания; 

- анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

- вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при письме; 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

- определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

- каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65-70 слов, писать под 

диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов, создавать 

тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 

 

Метапредметные 

Коммуникативные 

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

слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 
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- понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

- озаглавливать текст по основной мысли текста; 

- подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный 

самостоятельно); 

- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана). 

Регулятивно - познавательные 

- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

- осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

- использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

- находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, 

части речи; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 

Тематический план учебного курса 

 

Период 

обучения 

Количество 

часов 

Диагностический и практический материал 

(контрольные работы, практические работы, тесты, 

диагностические работы и т.д.) 

1 четверть 45 Входная контрольная работа № 1 

Контрольное списывание № 1 

Р/р.  Анализ текста - описания 

Р/р.  Обучающее изложение 

Итоговая контрольная работа № 2 за 1 четверть 

Тесты, самостоятельные работы и словарные диктанты 

периодически 

2 четверть 35 Р/р. Обучающее изложение 

Р/р. Творческая работа: составление текста загадки 

Р/р. Составление текста (в прозе или стихах) на тему 

наступления  зимы 

Р/р.  Анализ текста Н. Сладкова «Ухоронки» 

Контрольная работа №3 по теме «Правописание корня» 

Итоговая контрольная работа № 4 за 2 четверть 

Тесты, самостоятельные работы и словарные диктанты 

периодически 

3 четверть 50 Р/р. Обучающее изложение 

Р/р. Обучающее сочинение 

Контрольная работа № 5 по теме «Предложение и 

словосочетание» 

Контрольное списывание №2 

Р/р. Обучающее сочинение 

Контрольная работа № 6 по теме «Правописание приставок» 

Итоговая контрольная работа № 7 за 3 четверть 

 Тесты, самостоятельные работы и словарные диктанты 

периодически 

4 четверть 40 Контрольная работа № 8 по теме «Падежные формы» 

Р/р. Обучающее сочинение 

Р/р. Работа с текстом - описание 

Контрольное списывание №3 
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Р/р. Обучающее изложение 

Итоговая контрольная работа № 9 за год 

Р/р. Обучающее изложение 

Тесты, самостоятельные работы и словарные диктанты 

периодически 

Итого 170 Контрольные работы - 9, контрольное списывание – 3, 

развитие речи – 13,  

тесты, самостоятельные работы и словарные диктанты 

периодически 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

1 Речевое общение 46 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  16 

Речь  6 

Высказывание. Текст  10 

Речевой этикет*  

Виды речевой деятельности (коммуникативно - речевые умения)  30 

2 Язык как средство общения  124 

Общие сведения о языке  3 

Фонетика и орфоэпия*  

Графика*  

Чистописание*  

Слово и его значение (лексика)  3 

Слово и его значимые части (морфемика)  15 

Слово как часть речи (морфология)  22 

Имя существительное  6 

Имя прилагательное  4 

Местоимение  2 

Глагол  7 

Служебные части речи  3 

Синтаксис  34 

Словосочетание  10 

Предложение  24 

Правописание и пунктуация  47 

Развитие речи*  

 Итого 170  

   

 

 

Математика 3 класс 
(4 ч в неделю - 136 ч) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа создана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 
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 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

 Учебного плана МБОУ ООШ №12; 

 Положения о рабочей программе МБОУ ООШ №12; 

 УМК  Планета знаний Авторская программа курса  под редакцией М. И. Башмакова, М. 

Г. Нефёдовой (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа. 3 класс. УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель; Москва: 

2012.)  

Программа реализуется на основе системы учебников «Планета знаний»: 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель. 

Планирование рассчитано на 136 учебных часов (4 часа в неделю). 

Программа направлена на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в стандарте начального общего образования. Три группы задач, решаемых 

в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей. 

Учебные: 

      - формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

- формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: 

понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение 

законов арифметических действий; 

- формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применение этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

      - развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

познавательных психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления; 

- развитие логического мышления - основы успешного освоения знаний по математике и 

другим учебным предметам; 

- формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

      - знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, 

моделирование) и способами представления информации; 

- формирование на доступном уровне умений работы с информацией, представленной в 

разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

- формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

- формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

Эти положения реализуются в программе и  учебно - методическом комплекте по изучению 

математики. 

 

В данный УМК входят: 

Учебник «Математика» 3 класс (авторы М.И.Башмаков, М.Г.Нефёдова) 

Программа курса «Математика» 1-4 классы (авторы М.И.Башмаков, М.Г.Нефёдова) 

Содержание программы 

3 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (15 ч) 



 146 

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды 

(единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения 

между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия  (50 ч) 

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 

10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. 

Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, 

умножение и деление суммы на число). 

Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры 

результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата деления и 

числа цифр в ответе). 

Текстовые задачи  (46 ч) 

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости 

движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по доле. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами 

длины. 

Работа с данными  (10 ч) 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами 

(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма).  

 

Планируемые результаты освоения программы по математике к концу 3 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению математики; ориентация на сопоставление 

самооценки собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

могут быть сформированы: 

ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в ходе 

проектной деятельности). 

 

Предметные 

Учащиеся научатся:  
называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; устно выполнять сложение и 

вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; правильно использовать 

в речи названия компонентов деления (делимое, делитель);использовать знание табличных 

случаев умножения и деления при устных вычислениях в случаях, легко сводимым к 

табличным; устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила 

умножения и деления суммы на число; письменно выполнять умножение на однозначное число 

в пределах 10 000; выполнять деление с остатком в пределах 100; выполнять умножение и 

деление на 10, 100, 1000; вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия 
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со скобками; использовать свойства арифметических действий при вычислениях; находить 

неизвестные компоненты арифметических действий; решать текстовые задачи (на кратное 

сравнение;определение длины пути, времени и скорости движения; определение цены, 

количества товара и стоимости; определение начала, конца, длительности события); 

использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью при 

решении задач; использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), 

времени (секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения между ними 

при решении задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; выполнять умножение и 

деление круглых чисел; оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помощью 

свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел, признаков делимости); 

находить долю числа и число по доле; решать текстовые задачи на нахождение доли числа и 

числа по доле; соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический 

метр», «кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма; различать 

окружность и круг; делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; определять  

объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата (определение последней 

цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр 

в ответе при делении);вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные 

действия по итогам самопроверки; планировать собственную внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

планировать ход решения задачи в несколько действий; осуществлять итоговый контроль 

результатов вычислений с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении); прогнозировать результаты вычислений (оценивать 

количество знаков в ответе); ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

проектной деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины 

пройденного пути и др.); использовать свойства арифметических действий для выполнения 

вычислений и решения задач разными способами; сравнивать длину предметов, выраженную в 

разных единицах; сравнивать массу предметов, выраженную в разных единицах; 

ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; считывать данные из таблицы и 

заполнять данными ячейки таблицы; считывать данные с гистограммы; ориентироваться на 

«ленте времени», определять начало, конец и длительность события. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; моделировать условие 

задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от условия задачи; давать 

качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит ли…», «успеет ли…»); 

соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;  проводить квази 

- исследования по предложенному плану. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
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задавать вопросы с целью получения нужной информации; обсуждать варианты выполнения 

заданий; осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки 

мнения партнера. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): 

распределять обязанности; планировать свою часть работы; объединять полученные результаты 

при совместной презентации проекта. 

 

Тематический план учебного курса 

 

Период 

обучения 

Количество 

часов 

Диагностический и практический материал 

(контрольные работы, практические работы, тесты, 

диагностические работы и т.д.) 

1 четверть 36 Входная контрольная работа № 1. 

Контрольная  работа № 2 по теме «Умножение и деление» 

Итоговая контрольная работа № 3 за 1 четверть. 

Тесты периодически 

2 четверть 28 Проверочная  работа № 1 по теме «Математические 

законы» 

Контрольная  работа № 4 по теме «Математические законы» 

Итоговая контрольная работа № 5 за 2 четверть 

Тесты периодически 

3 четверть 40 Проверочная  работа № 2 по теме «Выражения и равенства» 

Контрольная  работа № 6 по теме «Складываем с переходом 

через разряд» 

Контрольная  работа № 7 по теме «Математика на 

клетчатой бумаге» 

Итоговая контрольная работа № 8 за 3 четверть. 

Тесты периодически 

4 четверть 32 Контрольная  работа № 9 по теме «Делим на однозначное 

число» 

Итоговая контрольная работа № 10 за год. 

Тесты периодически 

Итого 136 Контрольные работы - 10, проверочные работы – 2, 

тесты периодически 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Числа и величины 15 

2 Арифметические действия 50 

3 Текстовые задачи 46 

4 Геометрические фигуры и величины 15 

5 Работа с данными 10 

 Итого 136 

 

Литературное чтение 3 класс. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа создана на основе: 
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 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

 Учебного плана МАОУ ООШ №12; 

 Положения о рабочей программе МАОУ ООШ №12; 

 УМК  Планета знаний. Авторская программа курса «Литературное чтение»  под 

редакцией Э.Э.Кац (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. 3 класс. УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: 

Астрель; Москва: 2012;   

Периодичность оценивания знаний 1 раз в четверть по всем предметам. 

           Содержание и построение курса «Литературное чтение» определяется возрастными 

особенностями младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, 

их личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения.  

           Комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать 

художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, 

мировоззрение, дает гигантский объем разнообразной информации. Но, для того чтобы это 

воздействие осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подготовленного 

читателя. Эта задача решается в процессе литературного образования в школе. 

          Ребенок быстрее овладевает навыками чтения, если имеет дело с волнующими, 

интересными для него произведениями. Поэтому в программу по литературному чтению 

включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных авторов, 

которые  объединены в блоки, «скрепленные» сквозными темами и определенными 

нравственно-эстетическими проблемами. 

         Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, 

культурой чтения. Поэтому в данной программе обращается внимание на технологию 

выразительного чтения: умение выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту 

голоса, интонацию. Особое внимание уделяется выявлению авторской позиции в 

художественном произведении, у детей появляются первые представления об авторской 

индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, обогащаются 

знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его выражения в 

художественном произведении. Программой предусмотрено развитие самостоятельного 

творческого опыта младших школьников. Литературное творчество помогает ребенку оценить 

художественное произведение, понять позицию писателя, значение художественных средств, 

использованных им. 

         Важной частью курса« Литературное чтение» является внеклассное чтение. Интерес к 

нему стимулируется включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. В 

учебниках третьего  класса отдельно дается система заданий для организации уроков по 

внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся получают специальные задания, которые 

стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по внеклассному чтению, 

вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них.         

Цели и задачи курса:  
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1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности. 

2.  Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами. 

3. Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 

многонациональной России и других стран. 

4. Формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования.  

 Задачи:  

 формирование потребности чтения художественной литературы; 

 развитие навыков чтения вслух и «про себя»; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 освоение литературоведческих знаний и различных способов деятельности, 

необходимых для «проникновения» в художественный текст; 

 развитие устной и письменной речи; 

 формирование эстетического чувства, художественного вкуса; развитие эстетического 

отношения к жизни; 

 развитие воображения, творческих способностей ребенка; 

 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

 обогащение представлений ребенка об окружающем мире.  

 Основные содержательные линии курса «Литературное чтение»: 

           Виды речевой деятельности, включающий следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). 

          Виды читательской деятельности, включающий в себя работу с разными видами текста. 

Круг детского чтения, реализующий принципы отбора содержания чтения младшего 

школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, 

устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности 

в области детской литературы. 

         Литературоведческая пропедевтика, который содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 
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Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений), являющийся 

ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт 

творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную 

творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; создание различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, 

разные формы пересказа, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии).   

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение»: 

 формирование духовно-нравственного воспитания и развитие учащихся начальных 

классов; 

 знакомство учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и 

человечества, способствующее формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям; 

 развитие техники чтения, совершенствование качеств чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведение, ребенок задумывается над вечными 

ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д.; 

 формирование эмоциональной грамотности; 

 формирование личных качеств человека, характеризующие его отношение к другим 

людям, к Родине.  

          Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса «Литературное 

чтение» является урок. В процессе изучения курса используются уроки-презентации, уроки 

обобщения и систематизации знаний, уроки-путешествия, комбинированные уроки. 

Основными методами и формами контроля могут быть: индивидуальные, фронтальные и 

групповые оценивания, тесты и проверочные  работы. 

          Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает 

учебники для обучающихся: 

           Э. Э. Кац,  Литературное чтение : учебник для 3 кл. четырехл. нач. шк. : в 2 ч. / Э. Э. 

Кац. – М.: АСТ : Астрель, 2013. 

           В соответствии с Образовательной программой школы на освоение программы курса 

«Литературное чтение» в третьем классе выделено 102 часа в год (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

3 класс 

«Уж небо осенью дышало... » 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. 

Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; 

А. Жигулин «Загорелась листва на березах...» 
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Народные сказки (15 ч. ) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская 

сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша 

любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна-лягушка»; казахская сказка «Мастер 

Али». 

Поэтические страницы 

А.  Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая 

баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки». 

О мужестве и любви 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тема и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной 

роте». 

«Зимы ждала, ждала природа... » 

В. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода...», «Зимнее утро», 

«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин 

из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки 

А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; X.-К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х.-К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король 

красуется». 

Басни 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», 

«Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов 

«Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский 

«Кот Ворюга». 
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Самостоятельное чтение. Саша Черный «Осленок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне 

больно, мальчики»; К. Паустовский «Теплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Березонька»; А. Фет «Весенний дождь», 

«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро 

волшебным». 

И в шутку, и всерьез 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко 

«Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачев «На чем держится Земля»; А. Дорофеев «Уку-

шенные». 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

• правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения. 

Работа с текстом и книгой 

 Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

 Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, 

определять тему и главную 

 мысль изучаемого произведения. 

 Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова. 

 Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать 

небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). Обучение 

составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). 

 Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, 

сопоставлять героев одного и нескольких произведений. 

 Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение 

соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

 Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою 

позицию. 
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 Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, 

формирование умения определять 

с помощью учителя средства выражения этого отношения. 

 Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать 

подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

 Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, 

детским толковым словарём. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

 объяснять смысл заглавия, его связь с содержанием произведения; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

  ставить вопросы к тексту и пересказывать его (творчески, выборочно); 

 составлять план произведения, рассказы о героях; 

 сопоставлять разных героев; 

 определять своё отношение к произведению и героям, объяснять его; 

 выявлять отношение автора к персонажам; 

 делать подборку книг определённого автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ УУД У УЧАЩИХСЯ 3 

КЛАССА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение». 

У учащихся будут формироваться: 

•  чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 
принадлежности; 

•  представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

•  ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 
других людей; 

•  регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и эти-
ческими требованиями; 

•  эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в кон-
кретных поступках; 

•  эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой; 
•  познавательная мотивация учения; 
• ориентация на понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 
У учащихся могут быть сформированы: 

•  чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
•  устойчивое желание следовать в поведении моральным нормам; 
•  толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение». 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
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•  планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
•  учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художе-

ственного текста; 
•  выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
•  вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

•  ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
•  самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их вы-

полнения, так и в результате проведенной работы; 
•  планировать собственную читательскую деятельность. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 

•  находить нужную информацию, используя словари, помещенные в учебнике (толковый, 
синонимический, фразеологический); 

•  выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
•  сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 
•  устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
•  устанавливать аналогии. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

•  осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 
библиотек и Интернет; 

•  сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 
героев, выбирая основания для классификации; 

•  строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 
связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 
основании собственного жизненного опыта; 

•  работать с учебной статьей (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

•  работая в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 
•  аргументировать собственную позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке решения; 
•  точно и последовательно передавать партнеру необходимую информацию; 
•  оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
•  владеть диалогической формой речи; 
•  корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

•  понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
•  задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение». 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

•  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл про- 
читанного (вслух — примерно 60-70 слов в минуту, про себя — примерно 90 слов в минуту); 

•  читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким 
образом понимание прочитанного; 

•  прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
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•  находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать ее своими 
словами; 

•  объяснять смысл заглавия, его связь с содержанием произведения; 
•  определять тему и главную мысль произведения; 
•  ставить вопросы к тексту и пересказывать его (творчески, выборочно); 
•  составлять план произведения, рассказ о героях от лица героев; 
•  сопоставлять разных героев, схожие по сюжету произведения; 
•  определять свое отношение к произведению и героям, обосновывать его; 
•  выявлять отношение автора к персонажам; 
•  делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие; 
•  создавать словесные иллюстрации к художественному тексту; 
•  читать текст по ролям, участвовать в инсценировках; 
•  различать литературные произведения по жанрам (сказка, рассказ, басня, стихотворение), 

объясняя различия; 
•  различать малые фольклорные жанры (пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 

колыбельные и т. п. ); 
•  находить в тексте метафоры, олицетворения; 
•  выделять портрет героя, его поступки, речь, описание природы, интерьера; 
•  различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
•  выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста 

с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 
•  пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений, творчески (с добавлением личных 
представлений о неописанных автором поступках и мыслях героев); 

•  обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориен-
тироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

•  ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 
•  соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
•  ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

•  составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 
уровне в устной и письменной речи; 

•  высказывать свое суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 
текста; 

•  высказывать свое отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 
•  создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме; 
•  составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам. 

  

Английский язык. 3 класс.  

Пояснительная записка 

к рабочей программе по английскому языку  для 3 класса по УМК «Английский язык 3» Кузовлева 

В.П., Перегудовой Э.Ш. и др. 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

- учебного плана МБОУ ООШ №12; 

- положения о рабочей программе МБОУ ООШ №12; 
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- программы учебного курса к УМК «Английский язык 3» Кузовлева В.П., Перегудовой Э.Ш. и 

др.,М., Просвещение, 2017 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием  средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты. 

Личностные УУД: 

- проявлять уважение к семье, к культуре своего и другого народа; 

- анализировать свои переживания и поступки, ориентироваться в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других людей. находить общие нравственные 

категории в культуре разных народов; 

- сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. 

Регулятивные УУД: 

        - самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

- осознавать способы и приемы действий при решении учебных задач; 

- осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов и критериев; 

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действия  на определенном этапе; 

- оценивать собственную успешность в выполнении заданий. 

Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация, таблица);  

использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот;  самостоятельно 

использовать модели при решении учебных задач; 

- предъявлять результаты работы; 

- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий. 

Коммуникативные УУД: 

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

- читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом свои учебных и 

жизненных ситуаций; 
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- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель; 

- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

Предметные результаты. 

 Социокультурный аспект 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом обучающиеся сможет: 

- познакомиться с достопримечательностями и традициями стран изучаемого 

языка, с разными сферами жизни зарубежных сверстников; персонажами детских 

литературных произведений, песнями, играми, загадками и стихотворениями для 

детей; с доступными образцами классической и современной художественной 

литературы; 

- продолжить овладение умениями представлять родную куль- туру на 

иностранном языке, находить сходства и различия в культуре своей страны и культуре 

стран изучаемого языка; 

- научиться использовать иностранный язык для удовлетворения личных 

познавательных интересов через получение новых сведений.  

Виды речевой деятельности: 

Говорение 

 - вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 - кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 - рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы), 

 - воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

 - кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Учащиеся получат возможность 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

 просить о помощи или предложить свою помощь; 

 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

 приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование 

- умение понимать на слух речь учителя, связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

-умение понимать на слух выказывания одноклассников; 

- воспринимать на слух небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- понимать содержание устного текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
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 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания 

со словами родного языка; 

 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т.д. 

Чтение 

- умение читать по транскрипции. 

- умение пользоваться англо-русским словарём, используя знание алфавита. 

- умение читать по правилам: — согласные, имеющие устойчивые однозначные графемнофонемные 

связи; — сочетания согласных, не образующих новый звук; — согласные, имеющие разное звучание в 

зависимости от позиции в слове; — некоторые сочетания согласных, образующих новый звук 

(согласных диграфов): -sh, -ch, -nk, -ng, -th. 

- умение читать вслух предложения по различным интонационным моделям.  

- умение читать с полным пониманием (фразы, сверхфразовые единства, короткие тексты, 

высказывания в монологической и диалогической формах).  

Учащиеся получат возможность научиться 

 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале 

или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

- овладение правилами английской каллиграфии; 

- овладение правилами орфографии в соответствии с изученными правилами чтения согласных;  

- умение сообщать в письменном виде элементарные сведения о себе.  

Учащиеся получат возможность 

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Содержание курса 

Грамматическое содержание: 

1. Имя существительное — притяжательный падеж в единственном и множественном числе. Особые 

случаи образования множественного числа (tooth – teeth, hair –hair) 

2. Артикль — основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными.  
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3. Имя прилагательное — положительная степень имён прилагательных.  

4. Имя числительное — количественные числительные от 11 до 100 

5. Местоимение — личные местоимения в объектном падеже ( me, you, her etc.) 

6. Глагол — Правильные и неправильные глаголы. Настоящее простое время, прошедшее простое время, 

будущее простое время в утвердительнойб отрицателной и вопросительной формах. Глагол to be  в 

прошедшем времени.. Модальные глаголы  must, may, should. Глагольная конструкция I’d like… 

7. Наречие — наречия времени (often, usually, sometimes, tomorrow, yesterday, etc.)  

8. Предлог — предлоги места и направления ( on, in, at, from, of), предлоги времени ( at, in, on) 

10. Безличные предложения. It is… It is not …  Is it …?  Оборот there is\are. 

11. Словообразование. С помощью суффиксов (-y, -teen), приставок, сложения двух слов. 

Предметное содержание речи. 

Я и моя семья. Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в свободное 

время. Покупки. Подарки. Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. 

Мой дом. Работа по дому и саду. 

Я и мои друзья. Знакомство. Мои лучшие друзья. Черты характера, внешность, одежда. Совместные 

игры и занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. Компьютерные игры. Прогулка 

в парке, зоопарке. 

Моя школа. Летний лагерь. Занятия в нем. Занятия детей летом. 

Мир вокруг меня. Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. 

Страна изучаемого языка и родная страна. Столицы. Город и сельская местность, общественные 

места, описание местности. Любимые места в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка 

и родной страны. Праздники: День Дружбы, день рождения, Рождество, Новый год. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 3 класс. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа создана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

 Учебного плана МАОУ ООШ №12; 

 Положения о рабочей программе МАОУ ООШ №12; 

 УМК  Планета знаний. Авторская программа курса  под редакцией Г.Г. Ивченкова, 

И.В.Потапов «Окружающий мир». (Сборник «Программы общеобразовательных 
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учреждений. Начальная школа. 3 класс. УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: 

АСТ: Астрель; Москва: 2012.) Программа обеспечивается учебно-методическим 

комплектом, в который входят: 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Окружающий мир». Методическое пособие.  

 

    По базисному плану на программу отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Периодичность оценивания знаний 1 раз в четверть по всем предметам 

 

Цель — формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера 

взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к 

окружающему миру. 

Задачи: 

систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 

знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

социализация ребёнка; 

развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном пространстве, 

отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные 

признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, 

выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного 

состава); 

формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 класс (68 ч) 

Природа вокруг нас (8 ч) 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других 

живых существ с окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, 

запах, вкус, теплопроводность,  способность растворять другие вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы; пруд, 

водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. 

Круговорот воды в природе. 
Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального 

использования воды, охрана воды от загрязнения. 
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Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. 

Примеси в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и 

упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от 

загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства 

полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших 

полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной 

породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: 

наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из 

которых состоит растение.  

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 

Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир 

растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, 

размножение и развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к 

животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек (10 ч) 

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие 

человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как 

сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и труда 

для укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 

жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена.  

Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и 

темперамент. 

Человек в обществе (18 ч) 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 
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Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в 

памятниках и достопримечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 

Государственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше 

государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой 

природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Окружающий мир 
3 класс 

Учащиеся должны знать:  

 что такое явление природы; 

 что такое горизонт, линия горизонта, основные и промежуточные стороны горизонта; 

устройство компаса; 

 о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного 

состояния в другое; 

 о круговороте воды в природе; 

 легко определяемые свойства воды (3—4); 

 о водоемах (река, озеро, море); 

 о значении воды в жизни человека, необходимости ее охраны 

 и рационального использования; 

 легко определяемые свойства воздуха (3—4); 

 состав воздуха (азот, кислород, углекислый газ, примеси); 

 о необходимости охраны воздуха от загрязнения; 

 что такое горные породы и полезные ископаемые; 

 свойства 3—4 полезных ископаемых, их использование человеком; 

 о необходимости бережного использования полезных ископаемых; 

 о почве, ее значении и необходимости охраны; 

 о четырех царствах живой природы; 

 об органах растений и их значении; 

 особенности размножения и развития растений; 

 о некоторых группах растений и их отличительных признаках; 

 об отличительных признаках основных групп животных; 

 особенности передвижения, питания, размножения и развития животных; 

 некоторые взаимосвязи между компонентами неживой и живой природы; 

 о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 

 названия важнейших органов человека и их функции; 

 основные правила личной гигиены; 

 какие народы живут на территории России; 

 символику своего города; 

 столицу России; 

 государственные символы России; 

 как называется главный закон страны; 

 как устроено наше государство; 

 основные права и обязанности ребенка. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

 различать наиболее распространенные растения (5—6); 
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 различать наиболее распространенных животных (7—8); 

 проводить наблюдения и простые опыты, фиксировать их результаты; 

 устанавливать некоторые связи между организмами и средой их обитания; 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

 выполнять правила личной гигиены; 

 оценивать свое поведение в природе; 

 выполнять правила поведения в природе; находить на карте город (село), в котором они 

живут; рассказывать о главных символах государства; рассказывать о символах своего 

города; рассказывать о главных достопримечательностях своего города; 

 рассказывать об основных правах и обязанностях ребенка. Учащиеся могут знать: 

 что такое открытая и закрытая линия горизонта; что называют свойством тела и 

вещества; о физических и химических явлениях природы; об использовании энергии 

воды и ветра; о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; о 

разнообразии грибов и их значении в природе и жизни человека; 

 о значении бактерий в природе и жизни человека; об особенностях питания и дыхания 

растений; об условиях прорастания семян; 

 о предках культурных растений и домашних животных; об обычаях и традициях своего 

народа; об истории возникновения своего города (села); историю возникновения герба 

своего города; историю происхождения и развития основных символов государства; 

 основные моменты развития органов власти страны; историю происхождения 

государственных наград. 

Учащиеся могут уметь: 

 находить стороны горизонта по местным признакам; моделировать несложные 

природные процессы; объяснять некоторые взаимосвязи в живой и неживой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания; 

 пользоваться различной справочной литературой; получать информацию, используя 

тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 сравнивать и делать выводы 

 

Технология. 3 класс. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа создана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

 Учебного плана МБОУ ООШ №12; 

 Положения о рабочей программе МБОУ ООШ №12; 

 УМК  Планета знаний. Авторская программа курса «Технология»   под редакцией О. В. 

Узорова, Е. А. Нефёдова). (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. 3 класс. УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: 

Астрель; Москва: 2012.)  

    Планирование рассчитано на 68 учебных часов (2 часа в неделю).  

 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, в который входят учебник 

«Технология», методические рекомендации авторов  учебника (авторы  О. В. Узорова, Е. А. 

Нефёдова). 

Изучение технологии в школе направлено на достижение следующих целей: 
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 развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части 

духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, технического, логического и конструкторско-

технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации 

разного вида; 

 формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 

навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы, умения использовать полученные 

знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формирование 

начальных форм познавательных универсальных учебных действий — наблюдение, 

сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

 представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных традициях, о мире 

профессий; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности; осознание практического 

применения правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и 

уважения к культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи 

старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

Образовательные задачи 

 знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями 

производства; 

 освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и 

материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с 

ними; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на 

основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; умения искать и 

преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий (графических: текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации 

в словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

 знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение 

простейших приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности. 

Воспитательные задачи 

 формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

— развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и использования 

предметов быта; 
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 формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и 

других качеств личности ребёнка; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 

живописи, архитектуре и дизайну; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

 воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 

Развивающие задачи 

 развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 

формировать предварительный план действий; 

 развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта 

самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и другими 

источниками информации; 

 развитие речи, памяти, внимания; 

 развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 

 развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 

 развитие коммуникативной культуры ребёнка; 

 развитие пространственного мышления; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных 

и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

• положительное отношение к людям разных профессий; 

• понимание важности сохранения семейных традиций; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 
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• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

• положительной мотивации и познавательного интереса 

к созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда 

в жизни человека; 

• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к 

оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, 

понимания труда, творчества, красоты как ценности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных 

инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных 

материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, 

петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению соединительных 

материалов (неподвижный — клей, скотч, 

пластилин, пластические массы, нити; подвижный —проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка 

на изнаночной стороне, экономия материала); 
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• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым 

эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из 

разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на основе 

прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки 

несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» и его 

возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять графические редакторы, 

в том числе «Paint»; 

• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём необходимые 

файлы и папки; 

• корректно выключать и перезагружать компьютер. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений (линейка, 

угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования 

(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, через 

край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную 

тему и импровизируя; 

• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных поделок; 

сохранять и систематизировать информацию; 
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• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы 

в соответствии с используемым материалом. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при 

создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать 

ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой 

работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей 

работе над поделками; 

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее 

время. 
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Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, инструменты, 

измерительные приборы, профессии; 

• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 

• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественными конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 

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

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том 

числе при посещении выставок работ; 
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• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии 

относятся; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

Тематическое планирование учебного материала 

 

 

1 Страна новаторов 17 часов 

2 Страна нестандартных решений 11 часов 

3 Страна умелых рук 13 часов 

4 Страна высоких технологий 10 часов 

5 Город компьютерных художников 17 часов 

 

 

Изобразительное искусство. 3 класс. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа создана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

 Учебного плана МБОУ ООШ №12; 

 Положения о рабочей программе МБОУ ООШ №12; 

 УМК  Планета знаний. Авторская программа курса «Изобразительное искусство», 

авторы  Н. М. Сокольникова, С. П. Ломов). (Сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 3 класс. УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: 

АСТ: Астрель; Москва: 2012.)  

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, в который входят: 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — М.: 

АСТ, Астрель. 

По базисному плану на программу отводится 34 часов из расчета 1 час в неделю.  

Цели: 

 приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и 

духовной культуры; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребёнка; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её 
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традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие задачи: 

 сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному 

искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

 ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

 сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе 

об архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах народного и 

декоративно-прикладного искусства; 

 сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, 

умению анализировать средства художественной выразительности произведений 

искусства; 

 обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

 обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

 обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, макетирования 

и моделирования;чувству стиля); 

 развить у школьников способность выражать в творческих работах своё отношение к 

окружающему миру; 

 обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 

 обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, 

колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для создания  

художественного образа; 

 обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры 

человека на плоскости или в объёме; 

 развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности; 

 развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств: 

изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна. 
 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

· понимание сопричастности к культуре своего народа, 

уважение к мастерам художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 

· понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

· положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

· интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

· представления о роли искусства в жизни человека; 
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· восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 

· положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 

· основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства, понимание красоты как ценности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

· называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

· называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

· узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, 

Каргополь и др.); 

· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке 

(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; 

иллюстрациях к произведениям литературы; 

· выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 

соответствии с замыслом композиции; 

· лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 

· изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при 

удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 

· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

· составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с чёрным 

и белым. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного городка», В. 

Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. 

Матисс «Танец» и др.); 

· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства);· применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности 

красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого 

цветов; 

· правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный и 

цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче 

различной фактуры; 

· моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

· подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

· продумывать план действий при работе в паре; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную); 
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· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-

творческой работы; 

· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

· группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

· анализировать, из каких деталей состоит объект; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· различать многообразие форм предметного мира; 

· конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, 

при различной погоде); 

· классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 

· конструировать по свободному замыслу; 

· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания декоративного образа; 

· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному 

состоянию; 

· моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в классе; 

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

· задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между объектами; 

· учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным 

средствам; 
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· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

художественно-творческой работы в группе; 

· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах 

народов России; 

· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить 

примеры. 

 
Тематическое планирование учебного материала 

 

1 Жанры изобразительного искусства 13  часов 

2 Народное искусство 6 часов 

3 Декоративное искусство 9 часов 

4 Мир дизайна и архитектуры 6 часов 

 

Музыка. 3 класс. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,с 

учетом возможностей учебно-методического комплекса «Планета Знаний» и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту «Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной для 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений: 

1. Критская Е.Д. Музыка: 3 класс (Текст): учебник для общеобразовательных 

учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2013.  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. От 26.11.2010) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

     Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. 

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее 

изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 

понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, 

другим людям, Отечеству, миру в целом. 

     Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

     Задачи музыкального образования на основе целевой установки: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, отечественному и мировому музыкальному 

искусству, уважение к истории, духовным ценностям России, музыкальной культуре разных народов; 
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- развитие восприятия музыки. Интереса к музыке и музыкальной деятельности, ассоциативно-

образного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизации). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

      Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. 

Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства 

народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов 

мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, 

обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.  

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо 

отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства 

неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

   В программе 2 класса семь разделов: «Россия – родина моя», «День, полный событий», «О 

России петь - что стремиться в храм»,  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В 

музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Согласно базисному (образовательному) плану образовательного учреждения на изучение 

музыки в 3  классе начальной школы выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, 

этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа;  

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 
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- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, уважительное 

отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

     Метапредметные результаты: 

– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства); 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности 

или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределение функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

      Предметные результаты: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 



 178 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

    Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

    Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

   Основные закономерности музыкального искусства. 

   Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей.  
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   Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.).  

   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты.  

   Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст).  

   Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

   Музыкальная картина мира. 

   Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD).  

   Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

   Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Математика. 4 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г. № 373, зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009г., 

рег№17785) 

 УМК  Планета знаний авторская программа курса  под редакцией М. И. Башмакова, М. 

Г. Нефёдовой (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа. 3 класс. УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель; Москва: 

2012.)  

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ ООШ 

№12; 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов МБОУ ООШ №12. 
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Планирование рассчитано на 136 учебных часов (4 часа в неделю). 

 

Программа направлена на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в стандарте начального общего образования. Три группы задач, решаемых 

в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей. 

Учебные: 

      - формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

- формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: 

понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение 

законов арифметических действий; 

- формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применение этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

      - развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

познавательных психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления; 

- развитие логического мышления - основы успешного освоения знаний по математике и другим 

учебным предметам; 

- формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

      - знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, 

моделирование) и способами представления информации; 

- формирование на доступном уровне умений работы с информацией, представленной в разных 

видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

- формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

- формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

Эти положения реализуются в программе и  учебно-методическом комплекте по изучению 

математики. 

 

В данный УМК входят: 

Учебник «Математика» 4 класс (авторы М.И.Башмаков, М.Г.Нефёдова) 

Методическое пособие «Обучение в 4 классе по учебникам «Математика» М.И.Башмакова, 

М.Г.Нефёдовой» (авторы М.И.Башмаков, М.Г.Нефёдова) 

Программа курса «Математика» 1-4 классы (авторы М.И.Башмаков, М.Г.Нефёдова) 

Программа курса «Математика» 1-4 классы (авторы М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова). Курс 

направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, сформулированных в 

Федеральном государственном стандарте начального общего образования. В соответствии с 

этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, 

решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей.  

 

Планируемые результаты освоения программы по математике к концу 4 класса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

• умение признавать собственные ошибки; 
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У учащихся могут быть сформированы: 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

• адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

• устойчивая познавательная мотивация учения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный  

• сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы(грамм, 

килограмм, центнер, тонна), времени(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); 

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения; 

• выполнять арифметические действия с величинами; 

• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемое, сумма), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множитель, произведение), 

деления(делимое, делитель, частное); 

• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

порядка выполнения действий; 

• выполнять арифметические действия с числами 1 и 0; 

• выполнять простые устные вычисления в пределах 1 000; 

• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

• проверять результаты арифметических действий разными способами; использовать 

изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выражений; 

• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

• понимать зависимости между: скоростью, временем движения, длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью 

покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

• решать текстовые задачи в 2-3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

проризведения, деление на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; на 

нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и движение в 

противоположных направлениях; на производительность; на расход материалов; 

• распознавать изображения  геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, 

шар); 

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами; 

• решать текстовые задачи в 3-4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

проризведения, деление на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении; на совместную работу; 

• видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

• решать задачи разными способами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

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

• использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

• самостоятельно планироватьсобственную вычислительную деятельность и действия 

необходимые для решения задачи;  осуществлять итоговый и пошаговый контроль  результатов 

вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля 

результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, 

первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры 

ответа и количества цифр в ответе при делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя);  

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

• сопоставлять разные способы решения задач; 

• использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой 

записи);  

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  
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• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

• находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи 

в несколько действий;  

• решать задачи разными способами;  

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

• планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать 

варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

Содержание программы   

4 класс (136 ч) 

 

      Числа и величины (15 ч) 

      Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение 

чисел. 

      Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами 

массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. 

      Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности. 

      Арифметические действия (45 ч) 

      Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 

трехзначные числа. Рациональные приемы вычислений (разложение числа на удобные 

слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т. д.). Оценка результата вычислений, 

определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. 
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      Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. 

Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи). 

      Действия с величинами. 

      Текстовые задачи (55 ч) 

      Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины. 

      Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных 

направлениях; определение объема работы, производительности и времени работы, 

определение расхода материалов. 

      Геометрические фигуры и величины (20 ч) 

      Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических 

фигур на клетчатой бумаге. 

      Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и 

упорядочивание величин по длине. 

      Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами 

площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади. 

      Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра 

и площади. 

      Работа с данными (6 ч) 

      Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, 

хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий 

(знакомство с понятием «алгоритм»). 

 

Интернет ресурсы: 

http://www.uchportal.ru (тематическое планирование) 

http://www.bashmakov.su (контрольные работы, методические рекомендации, тематическое 

планирование) 

http://www.1september.ru (нормы контрольных работ, характеристика УМК «Планета знаний») 

http://www.pro shkolu.ru (тематическое планирование 

 

Русский язык. 4 класс. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г. № 373, зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009г., 

рег№17785) 

 УМК  Планета знаний Авторская программа курса  «Русский язык» Л. Я. Желтовской, 

О. Б. Калининой. (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа. 4 класс. УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: Астрель; Москва: 

2012.) 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ ООШ 

№12; 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов МБОУ ООШ №12. 

 

В данный УМК входят: 
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Учебник «Русский язык» 4 класс (автор Л. Я. Желтовская) 

Методическое пособие «Обучение в 4  классе по учебнику «Русский язык» Л. Я. Желтовской» 

(автор Л. Я. Желтовская) 

Программа курса «Русский язык» 2-4 класса (автор Л.Я.Желтовская) 

 

Планирование рассчитано на 175 учебных часов (5 часов в неделю).  

 

Программа курса «Русский язык» 1-4 классы (автор Л. Я. Желтовская) 

Содержание программы 

4 класс  (170 ч) 

      Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального образования II поколения 

и отражённых в его примерной (базисной) программе курса русского языка. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели:  

• познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого 

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного 

мышления учеников; 

• социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, текст); 

• различать и называть: а) значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание); 

б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности (вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные); 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление Ь после шипящих в глаголах); пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными 

членами предложения); 

• практически использовать знание алфавита при работе со словарём; 
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• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-

90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах  с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной 

и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для 

выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников ( в объёме представленного в учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно или обращаться за помощью ( к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

• осознавать место возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушением логики изложения, речевыми недочётами; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
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• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

• осуществлять само-и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

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

языковых задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

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

таблице; 

• владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить речевое высказывание  с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации  с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• критически оценивать получаемую информацию. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• владеть диалоговой формой речи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации позиций при работе в паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

1. комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

2. использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

4. оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

6. использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

7. уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

8. использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

9. использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

10. использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Литературное чтение. 4 класс. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г. № 373, зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009г., 

рег№17785) 

 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ ООШ 

№12; 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов МАОУ ООШ №12; 

 УМК  Планета знаний. Авторская программа курса «Литературное чтение» под 

редакцией Э.Э.Кац (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. 4 класс. УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: 

Астрель; Москва: 2012   
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          Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает 

учебник для обучающихся: 

           Э. Э. Кац,  Литературное чтение : учебник для 4 кл. четырехл. нач. шк. : в 3 ч. / Э. Э.Кац. 

– М. : АСТ : Астрель, 2014. 

 

В соответствии с Образовательной программой школы на освоение программы курса 

«Литературное чтение» в четвёртом классе выделено 136  часов  в год (4 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению к концу 4 

класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

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

принадлежности;  

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
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• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана; 

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 

• создавать в группе сценарии и проекты. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора,  

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

• планировать собственную читательскую деятельность. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

• устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта; 

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

• владеть диалогической формой речи; 

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе 

 

Окружающий мир. 4 класс. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г. № 373, зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009г., 

рег№17785) 

 УМК  Планета знаний. Авторская программа курса  под редакцией Г.Г. Ивченкова, 

И.В.Потапов «Окружающий мир». (Сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 3 класс. УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: 

АСТ: Астрель; Москва: 2012.) Образовательной программой начального общего 

образования МАОУ ООШ №12; 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов МБОУ ООШ №12. 

 

 Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, в который входят: 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Окружающий мир». Методическое пособие.  

 

    По базисному плану на программу отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Периодичность оценивания знаний 1 раз в четверть по всем предметам 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Окружающий мир» к концу 4 

класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

• способность к самооценке; 

• осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

• адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

• осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

• основы экологической культуры; 

• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 
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• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; 

• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей 

между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и 

мероприятий по их охране; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать 

об использовании природы своего края и её охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли 

на карте полушарий; 

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

• предсказывать погоду по местным признакам; 

• характеризовать основные виды почв; 

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

• объяснять причины смены времён года; 

• применять масштаб при чтении плана и карты; 

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

• участвовать в мероприятиях по охране природы. 

 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 
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• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская 

битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии 

Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и 

флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. 

— изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — 

падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 

1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 

г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

• рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. 

Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

• описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;  

• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 
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• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

• сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать 

при выполнении заданий;  

• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

• сравнивать исторические и литературные источники; 

• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

• собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

• распределять обязанности при работе в группе;  

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 

 

Технология. 4 класс. 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г. № 373, зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009г., 

рег№17785) 

 УМК  Планета знаний. Авторская программа курса «Технология» под редакцией О. В. 

Узорова, Е. А. Нефёдова).(Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. 4 класс. УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: 

Астрель; Москва: 2012.)    

 Образовательной программой начального общего образования МБОУ ООШ №12; 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов МБОУ ООШ №12. 

Планирование рассчитано на 34 учебных часов (1 час в неделю).  

Периодичность оценивания знаний 1 раз в четверть по всем предметам. 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, в который входят учебник 

«Технология», методические рекомендации авторов  учебника (авторы  О. В. Узорова, Е. А. 

Нефёдова). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана в соответствии с учебным планом 

МАОУ ООШ № 12 на 2018-19 учебный год, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы О.В. Узоровой, ЕА. Нефёдовой «Изобразительное 
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искусство» в 1-4 классах, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

Обеспечена: 

О.В. Узорова, Е.А.Нефёдова. Технология. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

 

2.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

4 класс (34 ч)  

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч)  

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской 

продукции. Профессия метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра. 

Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Профессия топографа. 

Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. Принципы 

построения бревенчатого сруба. 

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом 

и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). Изготовление объёмной 

поделки с вращающимся модулем. Изготовление поделок: «Вертолётик» (бумажный подвиж-

ный модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная инерционная игрушка). Поделка 

«Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление салфеточной массы для 

лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развёртки для конуса. Вырезание сектора. 

Изготовление макета рельефа земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. 

Выравнивание по отвесу. Изготовление поделки «Пизанская башня» (бумажный макет). 

Поделка «Колодец» (объёмный макет из дерева). Изготовление объёмного макета из различных 

материалов. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим 

миром (7 ч) 

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы экономичного 

ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в 

доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. 

Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как декоративный материал. 

Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-маше. Бисероплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов сувенирный 

веник. Мешочек для запаривания трав (объёмная поделка из ткани). Работа с гипсом. Поделка 

гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка из папье-маше на 

основе воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). Изготовление ёлочных 

игрушек из бисера. Новогоднее меню. 

Работа с текстильными материалами (8 ч) 

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового 

человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. Технологические 

приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. Заплатки. 

Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в технике 

изонить. Навыки завязывания галстука. Последовательность глажения мужской рубашки. 

Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные цветы (объёмная 

поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из ткани), спиральные розы (объёмная 

поделка из ткани), объёмные цветы (поделка из ткани). Поделка Чудо-букет (объёмная поделка 

из ткани). Нарядные заплатки — декоративное украшение. Изготовление заплатки из ткани. 

Поделки: сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов (объёмная поделка из 

ткани). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа с ними (12 

ч) 

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. 

Носители информации. Виды и свойства информации. Систематизация информации. 
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Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией 

в Paint (декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик. Роль Интернета в 

жизни современного человека. Электронная почта. Компьютерные вирусы. Безопасность 

компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. Интернет. Достоверность информации 

в Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн. Как попасть на 

нужную страницу с помощью URL. Информационно-поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере (файлы и 

папки). Работа с калькулятором. Изготовление таблички на дверь. Расписание звонков. Весёлая 

открытка (преобразование в Paint, использование надписей). Школьная стенгазета (статья для 

газеты). Поиск информации о любимом животном. 

РАЗДЕЛ IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут  сформированы: 

осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 

положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно 

значимых объектов 

труда; 

представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда 

в жизни человека; 

уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к 

оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье. 

М ог ут  быть сформированы: 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни и в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, шило); 

изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, 

развёртке; 

соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

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

расположение, виды соединения деталей; 
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решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 

PowerPoint. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале; 

работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным тестом, 

природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, проволокой, 

фольгой, бисером); 

проводить мелкий ремонт одежды; 

отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

обращаться с бытовыми приборами; 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, хранения, переработки; 

использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении своего 

дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой 

работе; 

распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей 

работе над поделками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

распределять рабочее время; 

осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 



 199 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-художественной 

задачей; 

организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные 

проекты. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в жизни; 

различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины, 

пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), 

инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, 

сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, 

фитодизайна); 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

задавать вопросы уточняющего характера; 

высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении 

труда в жизни человека и общества; 

брать интервью у одноклассников и взрослых; 

задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и координировать 

её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, аргументированно 

критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

 

Изобразительное искусство. 4 класс. 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 



 200 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009г. № 373, зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009г., рег№17785) 

 УМК  Планета знаний. Авторская программа курса «Изобразительное искусство», авторы  

Н. М. Сокольникова, С. П. Ломов ). (Сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 4 класс. УМК «Планета знаний» Издание 2-е, дораб. – М: 

АСТ: Астрель; Москва: 2012.).          Периодичность оценивания знаний 1 раз в четверть по 

всем предметам. 

      Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, в который входят: 

      Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

      Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — 

М.: АСТ, Астрель. 

      По базисному плану на программу отводится 34 часов из расчета 1 час в неделю.  

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ ООШ №12; 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов МБОУ ООШ №12. 

 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству к концу 

4 класса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

• представления о роли искусства в жизни человека; 

• восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 

• понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения эмоционально 

ценностного отношения к миру; 

• основы эмоционально ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства, понимание красоты как ценности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры; 

• понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим 

миром; 

• понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, запечатлённого 

в произведениях отечественной художественной культуры; 

• потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения 

творческих работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских); 

• восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного искусства, 

дизайна и архитектуры; 

• художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

• способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 

• понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, 

анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: графика (книжная 

графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 

• называть ведущие художественные музеи России и мира; 

• различать и называть цвета цветового круга (12 цветов),основные и составные цвета, тёплые 

и холодные цвета; применять эти цвета в творческой работе; 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке 

(с натуры, по 

памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы 

(различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером 

и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и  живописные приёмы (по сырому, 

лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной техники 

работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и 

штриховка тушью  и др.); 

• выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках; 

• изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, 

фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

• передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

• использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздушной 

перспективы; передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, 

выстраивать последовательность событий, выделять композиционный центр; 

• определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов Майдан, Мезень, 

Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посади 

др.); 

• изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 

• выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание 

художественного образа. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства(графики, живописи, декоративно 

прикладного искусства) с целью выявления средств художественной выразительности 

произведений; 

• узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; 

• использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать 

гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно 

использовать их в творческой работе; 

• использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно прикладного 

искусства в собственной художественно творческой деятельности; 

• передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 

• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

• различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, 

художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии 
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народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные 

возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость 

колористического решения художественной вещи от традиционной технологии её 

изготовления; 

• использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

• создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, 

животного (в программе Paint). 

• оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении 

репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно выполнять художественно творческую работу; 

• планировать свои действия при создании художественно творческой работы; 

• следовать при выполнении художественно творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 

художественно차 творческой работы; 

• определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно творческой работы по выбранным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно творческих 

задач; 

• осуществлять самостоятельную художественно творческую деятельность; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

художественно творческой деятельности; 

• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно творческих  работ; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и  коллективной художественно 

творческой работы с учётом разных критериев. 

Познавательные 

Учащиеся  научатся: 

• находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

• использовать знаковосимволические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы  (время года, время суток, 

при различной погоде); 

• различать многообразие форм предметного мира; 

• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному 

состоянию; 

• выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

• выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность 

событий; 

• конструировать по свободному замыслу. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя  

справочно энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 
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• анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания декоративного образа; 

• моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме при 

выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов; 

• сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

• использовать знаковосимволические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно прикладного искусства в собственной художественно 

творческой деятельности; 

• понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной декорации, 

созданной художником; 

• узнавать и различать характерные черты  некоторых культур мира (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). 

Коммуникативные  

Учащиеся  научатся: 

• высказывать собственное мнение о художественно творческой работе; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно выразительным 

средствам; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

художественно творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о  художественных промыслах 

народов России; 

• владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить 

примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной 

выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для организации 

работы в группе; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при 

выработке решений 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе «Программы 

общеобразовательных учреждений: Начальная школа: 1-4 классы. Учебно – методический 

комплект «Планета Знаний»: английский язык, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура: /сборник (под общей редакцией И.А.Петровой)/. – 2011 год с учётом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. УМК «Планета Знаний», автор Н.М. Сокольникова. 

По базисному плану на программу отводится 34 часов из расчета 1 час в неделю.  

Учебно-тематический план. 

№ раздела Раздел  Количество часов 

1 «Мир изобразительного искусства» 16ч 

2 «Мир декоративного искусства» 7ч 

3 «Мир народного искусства» 7ч 

4 «Мир архитектуры и дизайна» 4ч 

                                                         

Итого:         34 часа 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4 класс (34 ч) 

«Мир изобразительного искусства» (16 ч) 
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«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с необычными художественными 

музеями. 

«Виды и жанры изобразительного искусства» (13 ч). Анималистический жанр. 

Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная 

графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 

 

«Мир декоративного искусства» (7 ч) 

Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. 

Художественный металл. Художественный текстиль. 

 

«Мир народного искусства» (7 ч) 

Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские 

самовары и пряники. Народный костюм. 

 

«Мир архитектуры и дизайна» (4 ч) 

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн. 

 

Английский язык. 4 класс. 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по английскому языку, которая разработана на основе УМК  

М.З.Биболетовой, Н.Н. «Английский с удовольствием» («Enjoy English») для 4 класса. – 

Обнинск:Титул, 2006. 

Данная  программа  составлена на основе:  

- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

-  федерального государственного стандарта начального общего образования 2009 г.; 

-  программы учебного курса к УМК Английский язык: английский с удовольствием / Enjoy 

English : учебник для 4 кл. общеобраз. учрежд- / М.3.     Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. 

Трубанева. - Обнинск: Титул, 2010  

- Т.Оборина. Английский язык. 4 класс. Рабочая программа. К УМК М. З. Биболетовой и 

др.ВАКО, 2014; 

- учебного плана МБОУ  ООШ № 12; 

- положения о рабочей программы МБОУ ООШ №12. 

Планируемые результаты. 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами 

представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение 

обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. 

Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский 

язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее 

развернутой форме. 

 

Личностные  результаты. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием  средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 
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Метапредметные результаты. 

Личностные УУД: 

1. Определять личностный смысл учения, выбирать дальнейший образовательный 

маршрут. 

2. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами 

и этическими требованиями. 

3. Ориентироваться в понимании причин успешности/ неуспешности в учебе. 

Регулятивные УУД: 

1. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов 

2. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка 

3. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в 

работе над ошибками 

4. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами 

и этическими требованиями 

Познавательные УУД: 

1. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать новые способы и приемы. 

2. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию на основе схем, таблиц. 

3. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развернутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

1. Владеть диалоговой формой речи 

2. Читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое. 

3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом свои учебных и 

жизненных ситуаций. 

4. Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника 

5. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы, задавать вопросы, уточняя план действий, осуществлять само и 

взаимоконтроль и взаимопомощь 

6. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

Предметные результаты. 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

http://74445s003.edusite.ru/OfficialDoc/FGOS/OOP_NOO/fgosI_5.htm/fgosI_5_3.htm#z0
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– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

     – узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении: 

 -  вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

 -  кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 -  рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

В аудировании: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 
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 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

·   пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Содержание курса. 

1. Любимое время года. Занятия в разное время года. Любимое время года. Погода. 

Погода в разных странах и родном крае. Каникулы зимой и летом. Погода в разное время года. 

Дикие животные в разное время года: сказка «Два кролика».  

2. Мой город, мое село. Жизнь в городе и селе. Степени сравнения прилагательных. 

Крупные города, мой город. Домашние животные в городе и селе. Дикие и домашние 

животные. Как люди и животные помогают друг другу. 

3. Мир моих увлечений. Мир моих фантазий. Сочиняем свои истории и сказки. 

Рассказываем известные детские сказки. Мои фантазии. Разыгрываем сказки по ролям. 

4.  Моя семья. Любимые занятия членов моей семьи. Мои любимые занятия. 

Помощь по дому. Вежливый телефонный разговор. Сказка о вежливости. Поведение за 

столом. Поведение в семье и в гостях. Что люди читают. Что любят читать члены моей семьи. 

5. Моя любимая еда. Моя одежда. Покупка одежды. Одежда в разную погоду. Как 

сделать покупку. Что купить для путешествия. Покупка продуктов. Покупка продуктов в 

разных упаковках. Еда в разное время суток. Как сделать покупку. 

6.  Моя школа. Моя классная комната. Моя школа. Моя классная комната. 

Занятия в школе. Школьные принадлежности. Некоторые школьные предметы. Мои любимые 

школьные предметы. Школьные истории. 

 

Музыка. 4 класс. 
Рабочая программа  составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также 

планируемыми результатами начального общего образования, с учетом возможностей УМК 

«Планета знаний» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Музыка» 

Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной для 1 – 4 классов общеобразовательных 

учреждений: 

1. Критская Е.Д. Музыка. 4класс (Текст): учебник для общеобразовательных учреждений / 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М. : Просвещение, 2011.  

2. Сергеева Г.П. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы (Текст) / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина. – М.: Просвещение, 2011. 

 Учебного плана МБОУ ООШ №12; 

 Положения о рабочей программе МБОУ ООШ №12; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа была разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми 

результатами начального общего образования, с учетом возможностей учебно-методических 

системы «Планета знаний». 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

   Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. 

Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу 

музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

   Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

 
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

   Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.  

   В программе 2 класса семь разделов: «Россия – родина моя», «День, полный событий», «О 

России петь - что стремиться в храм»,  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В 

музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье». 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

   Согласно базисному (образовательному) плану образовательного учреждения на изучение 

музыки во 2  классе начальной школы выделяется 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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   В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 
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    Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

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

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

    В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 4 класс. 
«Россия-Родина моя» - 4 ч. 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей».  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности 

тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная 
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песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с 

жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Урок 2 .Как сложили песню. Звучащие картины.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной 

речью (навык пения способом «пения на распев»). 
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ 

М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 
музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления 

учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы 

и звуки…».   

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? нрк. жанры ненецкой песни  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 
 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная 
и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 
музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка).  

 

«День, полный событий» - 5ч. 
Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. 
 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов 
(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 
Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса 
«Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор 

В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности 

звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова 

«Сказка о царе Салтане».  

 

Урок 8.  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь.  

Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 
П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» 

П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 
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Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных 

впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 
музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений 

учащихся.  

 «В музыкальном театре» - 4ч. 
Урок 10 - 11.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 
действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как 
внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 12. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. 

(«Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет 
на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила 

младешенька»,  

Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

 
Урок 14. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности.  
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 
современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.  нрк. Творческие коллективы Ямала. 

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 

музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре. 
Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края. 
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных 
стран мира. Проверочная работа. 
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«В концертном зале» - 6ч. 
Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 
 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели 

с оркестром). 

Урок 18. Старый замок.  
Различные виды музыки:  инструментальная. 
 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  
 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 
С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные.  
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 
 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

 

«В музыкальном театре» - 2ч. 
Урок 23. Театр музыкальной комедии.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. 
Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Урок 24. Балет «Петрушка»  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

балета. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 
(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

 

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 
Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий. нрк. Праздники народов Севера. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 
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Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые 

земли Русской. 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, 
радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» 

П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

 
Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры.  
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

 
Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный 

этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков 

(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных 
исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  

«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная 

выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига 

«Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли 
иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях 
Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.  

Выразительность и изобразительность в музыке.  
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 

М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение 
музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  
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Физическая культура. 1-4 классы. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе : 

 Федерального закона « Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 ФГОС  начального общего образования 

  Программы министерства образования РФ: авторской программы В.И. Лях 

«Физическая культура», утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе и 102 часов во 2 - 4 классах из расчета 3 часа 

в неделю. 

        В программе В. И. Ляха, программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана, в вариативной части за счёт 3 часа включается раздел по изучению 

«бадминтона» и  программный материал по подвижным играм на основе баскетбола.  Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. 

      Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго класса (или раньше 

в соответствии с решением педагогического совета школы). Отличительной особенностью 

преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод. Большинство 

заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать и давать в форме игры. 

       Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала 

по физической культуре в 1–4 классах составлено в соответствии с «Комплексной программой 

физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А. Зданевич). Часы вариативной части 

дополняют основные разделы программного материала базовой части, при этом с учетом 

рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия физическому развитию обучающихся, 

повышению двигательной активности в режиме учебного дня увеличено изучение 

программного материала в разделах «Подвижные игры», «Легкоатлетические упражнения» и 

включён раздел «бадминтон». 

       

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся четвертого класса должны уметь: 

       Вести дневник самонаблюдения; Выполнять простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации; Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее 

выполнения (по частоте сердечных сокращений). Выполнять технические действия игры в 

футбол, баскетбол и пионербол, бадминтон  играть по упрощенным правилам; оказывать 

доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях. 

Демонстрировать уровни двигательной подготовленности. Результаты освоения учебного 

предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

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

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы 

тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 
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– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях 

 

                                                   Тематическое планирование 

 

№ Вид программного материала Количество часов 

1 2 3 4 

1. Базовая часть 72 75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре, 

Олимпийские игры 

 

В процессе уроков 

 

1.2 Лёгкая атлетика 24 24 24 24 

1.3 Спортивная игра - баскетбол 15 15 15 15 

 

1.4 Лыжная подготовка 9 9 9 9 

1.5 Гимнастика с элементами акробатики 9 9 9 9 

1.6 Общая физическая подготовка (ОФП) 18 18 18 18 

2. Вариативная часть 27 27 27 27 

2.1 Пионербол (волейбол) 15 

 

18 

 

18 

 

18 

 

2.3 Бадминтон 9 9 9 9 

 Итого: 99 102 102 102 

 

Содержание программы 1 класс 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и 

укреплением здоровья человека. Возникновение физической культуры у древних людей. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно-важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.  

                      Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде “Смирно!”; выполнение команд “Вольно!”, “Ровняйся!”, “Шагом марш!”, 

“На месте!” и “Стой!”; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной 

и шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде “Налево!” (“Направо!”); 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; акробатические упражнения: упоры 
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(присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, с наклоном, углом); группировка из 

положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа с 

группированием и обратно (с помощью); из упора присев назад и боком; гимнастические 

упражнения: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 

спиной к опоре; ползание и переползание  по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелазания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания. 

                                               Легкая атлетика  

Бег:  с  высоким подниманием  бедра,  прыжками и  ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), из разных исходных положений и с разным 

положением рук; высокий старт с последующим стартовым ускорением. Прыжки: на месте (на 

одной, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, 

в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгивание на горку матов. Броски: большого мяча 

(1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. Метание: малого мяча правой и левой 

рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

                                            Лыжная подготовка  

Организующие команды и приемы: “Лыжи на плечо!”, “Лыжи под руку!”, “Лыжи к ноге!”, “На 

лыжи становись!”; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты: переступанием на месте 

и в движении. Спуски: в основной стойке. Подъемы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение: палками и падением. 

                                                         Подвижные игры  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Смена мест», «Становись – разойдись», “Змейка”, “Пройди бесшумно”, 

“Тройка”, “Раки”, “Через холодный ручей”, “Петрушка на скамейке”, “Не урони мешочек”, 

«Альпинисты» 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки”, “К своим флажкам”, “Не оступись”,  “Быстро по 

местам”, “Третий лишний”, “Метко в цель”. 

На материале лыжной подготовки: “Салки на марше”, “На буксире”, “Два дома”, “По местам”, 

“День и ночь”, “Кто дольше прокатится”. 

                           На материале спортивных игр:  

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: “Бросай-поймай”, “Выстрел в 

небо”. 

Пионербол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся первого 

класса должны знать: 

О связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности человека; О способах изменения направления и скорости 

движения; О режиме дня и личной гигиене; О правилах составления комплексов утренней 

зарядки; 

Уметь: 

Выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на формирование 

правильной осанки; выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; играть в 

подвижные игры; выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

выполнять строевые упражнения. 

2 класс 

Основы знаний о физической культуре 

История древних Олимпийских игр: миф о Геракле и возникновении первых спортивных 

соревнований, появление мяча и игр с мячом. Физические упражнения, их отличие от 

обыденных движений, связь с физическим развитием и развитием физических качеств. 



 219 

Характеристика основных физических качеств силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесии. Закаливание организма, его значение в укреплении здоровья человека.          

                   

                             Гимнастика с основами акробатики 

 Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде “Кругом! Раз-

два”; перестроение по два в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией 

и темпом, по “диагонали” и “противоходом”;  акробатические упражнения из положении  лежа 

на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из 

стойки на лопатках, полупереворот назад в стойку на коленях; прикладно-гимнастические 

упражнения: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине - вис на согнутых 

руках,  вис стоя спереди, сзади, завесом одной, двумя ногами. 

 

                                                    Легкая атлетика 

Бег: низкий старт с последующим ускорением, челночный бег «3 х 10м», бег с изменением 

темпа. Броски: большого мяча снизу из положения,  стоя и сидя.  Метание малого мяча на 

дальность способом “из-за головы”. Прыжки: на месте и с поворотом на 90 и 100 градусов, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега. 

                                                                   Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: «попеременный двухшажный» и «одновременный одношажный» и 

«двушажный» ход; спуски:  в низкой стойке. Подъемы: “лесенкой” и “елочкой”, торможение: 

“плугом”. 

                                              Подвижные игры  

На материале гимнастики с основами акробатики: “Конники-спортсмены”, “Отгадай чей 

голос?”, “Что изменилось”, “Посадка картофеля”, “Прокати быстрее мяч”, эстафеты  

На материале легкой атлетики: «Вызов номеров» “Шишки-желуди-орехи”, “Невод”, “Заяц без 

дома”, “Пустое место”, “Мяч соседу”, “Космонавты”, “Мышеловка” 

На материале лыжной подготовки: “Попади в ворота”, “Кто быстрее взойдет в гору”, “Кто 

дальше скатится с горки” 

                   На материале спортивных игр:  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу 

Пионербол: специальные движения - подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние от 

туловища; передача сверху двумя руками вперед-вверх. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “Физическая 

культура” учащиеся второго класса должны знать: 

Об истории первых Олимпийских игр; о физических качествах и общих правилах их 

тестирования; 

О правилах использования закаливающих процедур;  об осанке и правилах использования 

комплексов физических упражнений на формирование правильной осанки.  

Уметь: Измерять параметры развития физических качеств силы, быстроты, гибкости; вести 

наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; выполнять 

закаливающие водные процедуры (обтирание); выполнять комплексы упражнений на 

формирование правильной осанки, выполнять комплексы упражнений на развитие точности 

метания малого мяча; Выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия.  

                                                              3 класс 

                             Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура у древних нардов Руси, связь ее содержания с их трудовой деятельностью. 

Физические упражнения, их разновидности и правила выполнения. Спортивные игры футбол, 

волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

                         Гимнастика с основами акробатики 
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Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; “мост” из 

положения, лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Прикладно-гимнастические упражнения: лазанье по канату (3 м) с введением техники в два и 

три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

                                       Легкая атлетика 

Прыжки: в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

                                       Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: чередование шагов и ходов во время передвижения по дистанции. 

Повороты: “упором”. 

                             Подвижные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: “Парашютисты”, “Увертывайся от мяча”, 

“Гонки мячей по кругу”, “Догонялки на марше”. На материале легкой атлетики “Салки с 

ленточками”, “Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит”, “Мяч среднему”, 

“Круговая охота”, “Капитаны”; 

На материале лыжной подготовки: “Быстрый лыжник”, “За мной “ 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («Змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча 

с места. 

Пионербол: прием мяча снизу двумя руками; передача двумя руками с верху, нижняя прямая 

подача. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “Физическая 

культура” учащиеся третьего класса должны знать: 

О физической культуре и ее содержании у народов древней Руси; о разновидностях физических 

упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; об особенностях игры 

футбол, баскетбол, волейбол. 

          Уметь: 
Составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих 

упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

проводить закаливающие процедуры способом обливания под душем; составлять правила 

элементарных соревнований по выявлению лучших результатов в развитии силы, быстроты и 

координации,вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

                                           4 класс 
                                          Основы знаний о физической культуре 

История развития физической культура в России в 17-19 в.в., ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств, систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины внешнего отягощения. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды и обуви, инвентаря и оборудования,  контроль за самочувствием и т.п.                           

                   Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации типа: “мост” из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, с опорой на 

руки прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

                              Легкая атлетика 

Прыжки: в высоту с разбега способом «перешагивание»,  низкий старт, стартовое ускорение, 

финиширование. 
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                               Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: «одновременный двухшажный», «одновременный одношажный» 

ходы.  

                             Подвижные игры  

На материале гимнастики с основами акробатики: задания на координацию движений типа: 

“Веселые задачи”, “Запрещенное движение“ (с напряжением и расслаблением мышц звеньев 

тела); 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки в парах (тройках)”, “Подвижная цель”, “Не давай 

мяча водящему”. 

На материале лыжной подготовки: “Куда укатиться за два шага”,  “Круговая лапта”. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; «Борьба за мяч», защита стойкой, эстафеты с ведением мяча и броска в корзину, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам. 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, 

в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «пионербол». 

               Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоты. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 4 класс. 

Модуль «Основы православной культуры» 

                                                Пояснительная записка 

 
Ожидаемый результат 

            Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника мотивацию к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций  русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. А также установлению духовной, творческой атмосферы в классе, развитию совести и 

высоконравственной гражданской позиции детей, воспитании благоразумных стремлений к 

добродетелям и желания одолеть свои пороки. 
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                            Критерии оценивания компетенций 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее 

достижения; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 

оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

     - овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-      следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; 
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- формирование первоначального представления о светской этике, религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.                  

 

Требования к уровню подготовки 

Ученик должен знать/понимать: 

- Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, православные 

праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; добродетель; 

таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

- Историю возникновения культуры; 

- Особенности и традиции религии; 

- Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

                Уметь: 

- Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

- Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

- Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

- Готовить сообщения по выбранным темам. 

    Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ православной 

культуры школьником являются    критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из 

предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с 

полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). 

Содержание курса 

Россия – наша Родина. Полиэтн6ическое государство, культурные традиции. Патриотизм 

многонационального и многоконфессиального народа России.  

Что такое культура и религия. Их значение в жизни человека.  

Бог и православие. 

Православие. Благодать. О молитве «Отче наш». 

Кто такие христиане. Что такое Библия и Евангелие. 

Проповедь Христа. Завет Христа. 

Как Бог стал человеком. Символика креста. 

Православные духовные традиции и культура. 

Взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением людей. 

Совесть и раскаяние. Добро и зло. 

Заповеди. 

Милосердие и сострадание. 

Золотое правило этики. 

Храм. Икона. 

Как христианство пришло на Русь. 

Подвиг. 

Заповеди блаженств. 

Развитие православной культуры в истории России. Толерантьное отношение к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

Отношение христианина к природе. 

Христианская семья. 

                                

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся. 

1.Основы православной культуры – Библия и Евангелие. 

2.Учение Христа. 

3.Жертва и воскресение. 

4.Забота о чистоте своей души и о пользе ближнего. 

5.Как я понимаю золотое правило этики? 

6.Суть православного поведения. 
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7.Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние». 

            8. Православные традиции русской семьи. 

  

        Учебно-методическое обеспечение 

1. Данилюк, А. Я.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: Просвещение, 2009. - 23 с. - (Стандарты 

второго поколения).  

2. Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: 

книга для родителей / А. Я. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / А. В. Кураев. 

– М.: Просвещение, 2011. - 95 с.: ил. 

3. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 

Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016 

4. Янушкявичене О.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. М., Русское слово, 2014. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  составлена на основе:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

• Основная образовательная программа начального общего образования, включая учебный 

план МБОУ ООШ №12; 

• Положения о рабочей программе МБОУ ООШ №12; 

УМК по предмету:  

• Программа под общ. ред. А. Н. Сахарова «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: основы религиозных культур народов России».  

• Учебник: Сахаров А.Н., Кочегаров К. А. Основы религиозных культур и светской 

этики: основы религиозных культур народов России: учебник для 4 класса 

общеобразовательных организаций/ А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров; под общ. ред. чл.-

корр. РАН А. Н. Сахарова. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 

128с. – (Начальная инновационная школа). 

 

Планируемые результаты  

К результатам освоения программы курса следует отнести:  

Личностные результаты  

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других 

народов;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты  

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты  

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре истории и современности России;  

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций 

народов России;  

• осознание ценности человеческой жизни.  

 

Содержание курса 

Введение в предмет (1ч.) 

Возникновение первобытных религий. Представления древних людей о загробном мире. 

Обожествление сил природы. Понятие души. Язычество. Возникновение монотеистических 

религий - выход человека на новый уровень нравственного развития. Отличие монотеизма от 

язычества. 

 Беседа, работа с текстом и иллюстрациями 

Тема: Христианство (12 ч.) 

Древние предания христиан. Возникновение христиан. Христианская церковь. 

Христианство на Руси и в России. Христианские святые. Православный храм. Христианские 

праздники и таинства. Католики. Протестанты. 

 Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками информации, 

творческие задания. 

Тема: Ислам (7ч.) 

Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Во что верят мусульмане. Мусульманские 

обряды и обычаи. 

 Комментированное чтение, работа с иллюстративным материалом, групповая 

работа с источником информации, творческие задания. 

Тема: Иудаизм (6ч.) 

Иудаизм – древняя религия евреев. Во что верят иудеи. Обычаи и обряды иудеев. 

 Беседа, комментированное чтение, работа с иллюстративным материалом, 

творческие задания. 
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Тема: Буддизм (9ч.) 

Кто такой Будда. Во что верят буддисты. Направления и обряды буддизма. 

 Беседа, комментированное чтение, работа с иллюстративным материалом, 

групповая работа с источниками информации, творческие задания. 

 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Рабочая программа курса «Умники и умницы». 1 класс 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной),   с использованием   

методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2007 

г. – с. 191 – 210. 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в 

рамках общеинтеллектуального направления.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В первом классе 

66 часов (2 часа в неделю). Программа первого класса реализована в рамках «Внеучебной 

деятельности» в соответствии с   ООП НОО.   

          Актуальность выбора определена следующими факторами: 

 на основе диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования . Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией, психологом 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы факультатива, воспитательного результата положены методики, предложенные 

Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 
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         Основные задачи курса: 

1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 

работу и деятельность одноклассников; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

   

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения 

курса 

Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе является формирование следующих 

умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  
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 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   в 1-м классе являются формирование 

следующих умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Содержание 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. 
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Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений 

в соответствии 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 развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

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.  

      

Учебно-тематический план   (66 часов) 

№ 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Развиваемые способности 

1 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

2 

3 

2 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

4 

5 

2 Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления.  

Графический диктант 

6 

7 

2 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

8 

9 

2 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

10 

11 

2 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

12 

13 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Графический диктант 

14 

15 

2 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. Тренировка внимания. 

Графический диктант 

16 

17 

2 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

18 

19 

2 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

Графический диктант 

20 

21 

3 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 
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22 Графический диктант 

23 

24 

2 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

25 

26 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Графический диктант 

27 

28 

2 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

29 

30 

2 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

31 

32 

2 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

33 

34 

2 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

35 

36 

2 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

37 

38 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Графический диктант 

39 

40 

2 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

41 

42 

2 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

43 

44 

2 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

45 

46 

2 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

Графический диктант 

47 

48 

2 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

49 

50 

2 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

51 

52 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Графический диктант 

53 

54 

2 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

55 2 Тренировка внимания. Развитие мышления. 
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56 Графический диктант 

57 

58 

2 Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

59 

60 

2 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

Графический диктант 

61 

62 

2 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

63 

64 

2 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Графический диктант 

65 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления  на конец учебного года. 

66 1 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Графический диктант 

         

Учебно – тематический план  

№ Тема Количество часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

1 

2.  Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

10 

3.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 

10 

4.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

10 

5.  Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

11 

6.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

10 

7.  Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

9 

8.  Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

6 

9.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления  на конец учебного года. 

1 

  66 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения курса 
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В результате изучения данного курса в 1-ом классе обучающиеся получат 

возможность   формирования 

Личностных результатов:   

 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. 

Метапредметных результатов :   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов:   

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 
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-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.   

 

Индивидуальные и групповые занятия по математике. 2 класс 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

Планируемые результаты  к концу 2-го года обучения: 

Обучающиеся научатся: 

вести счёт десятками и сотнями; 

различать термины «число» и «цифра»; 

распознавать числа от 1 до 12, записанные римскими цифрами; 

читать и записывать все однозначные, двузначные и трёхзначные числа; 

записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли 

разрядных слагаемых; 

сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков; 

изображать числа на числовом луче; 

использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по заданному 

правилу; 

воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

применять правило вычитания суммы из суммы; 

воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, умножения с нулём и 

единицей; 

выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх разрядов; 
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находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки; 

употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления; 

воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, 

содержащие действия одной или нескольких ступеней; 

чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

определять длину предметов и расстояния при помощи измерительных приборов; 

строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

использовать соотношения между изученными единицами длины для выражения длины в 

разных единицах; 

распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, элементы окружности: центр, радиус, диаметр; употреблять 

соответствующие термины; 

измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы; 

измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени; переходить от одних 

единиц времени к другим; 

устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; 

устанавливать момент времени по часам; 

распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться терминами, 

связанными с понятием «задача»; 

строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе 

построенной модели; 

решать простые и составные задачи на разностное и кратное сравнение; 

разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения; 

формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения данной; 

читать и заполнять строки таблицы. 

Обучающие получат возможность научиться: 
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понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми 

неотрицательными числами; 

понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

понимать бесконечность прямой и луча; 

оперировать с изменяющимися единицами времени на основе их соотношения с сутками; 

использовать термин «високосный год»; 

понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый вид математического задания: 

распознавать и формулировать арифметические сюжетные задачи, отличать их от других 

задач (логических, геометрических, комбинаторных); 

использовать табличную форму формулировки задания. 

Умение решать текстовые задачи является одним из основных показателей уровня 

математического развития ребёнка, глубины усвоения им учебного материала. 

Решение задач для многих учащихся моего класса является проблемой. Основная причина 

заключается в том, что младший школьник, прочитав задачу, не анализирует её, а сразу 

приступает к решению, не обосновывая выбор арифметического знака действия. Сначала 

следует 

научить ученика читать задачу, понимать смысл прочитанного, пересказывать содержание, 

подмечать, какие события произошли в задаче: что было, что изменилось, что стало, что 

обозначает каждое число в задаче. Работа над текстом задачи должна носить 

целенаправленный характер, являться осмысленным действием. 

 Главной задачей данного курса является обучение ученика разным способам анализа 

задачи, которые помогут не только понять задачу, но и самому найти рациональный 

способ её решения. 

Ожидаемый результат: 

 уметь самостоятельно составлять краткую запись; 

 изображать графически простые задачи; 

 обоснованно выбирать арифметические действия; 

 устанавливать причинно – следственные связи и раскрывать функциональную 

зависимость между величинами, входящими в условие задачи. 
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Календарно-тематическое планирование по математике (ИГЗ) 2 класс 

 

 

 
Содержание материала по теме Решаемые проблемы 

1 Сложение и вычитание в пределах 10 Повторить  счёт в пределах 10 

2 Сложение и вычитание в пределах 10 Повторить счёт в пределах 10 

   3 Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

4 Решение примеров в два вида: 7+3+5; 

12-2-4 

Повторение и отработка решений примеров в 

2 действия 

5 Таблица единиц длины Запоминание и использование единиц длины 

при решении примеров и задач 

6 Устная нумерация в пределах 100 Устный счёт в приделах 100 

7 Тест на закрепление Проверка знаний. 

8 Задачи на разностное сравнение числа Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

9 Таблица единиц времени. Решение 

задач  

Запоминание и использование единиц длины 

при решении примеров и задач 

10 Сложение с переходом через десяток Как складывать числа. 

11 Сложение с переходом через десяток Как складывать числа. 

12 Решение задач в 2 действия. Решать задачи в 2 действия 

13 Порядок действий в выражениях В каком порядке выполняются действия? 

14 Таблица вычитания Выучить таблицу вычитания 

15 Таблица вычитания Выучить таблицу вычитания 

16 Периметр прямоугольника (квадрата) Как вычислить периметр прямоугольника? 

17 Письменное сложение и вычитание Как складывать и вычитать числа? 

18 Письменное сложение и вычитание Как складывать и вычитать числа? 

19 Проверочная работа тестового 

характера. 

Проверка знаний. 

20 Задачи на движение Решение задач на движение. 

21 Названия компонентов и результата 

действий сложения, вычитания и 

умножения 

В каком порядке выполняются действия: 

сложение, вычитание и умножение? 

22 Решение задач на умножение Задачи, раскрывающие смысл действия 

умножения. 

23 Таблица умножения на 2, на 3 Выучить таблицу умножения на 2, на 3 

24 Задачи на смекалку Решение нестандартных задач 

25 Задачи на деление на равные части Как делить числа на равные части? 

26 Связь умножения с делением Как делить, используя умножение? 

27 Тест на закрепление Проверка знаний.  

28 Длина отрезка, ломаной Распознавание геометрических фигур 

29 Геометрические фигуры Распознавание геометрических фигур 

30 Решение задач изученных видов Учиться решать задачи. 

31 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

Сложение и вычитание столбиком 

32 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

Сложение и вычитание столбиком 

33 Математический диктант Проверка знаний 

34 Проверочная работа Проверка знаний 

Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку. 
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 2 класс. 

I. Пояснительная записка 

               Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 

детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на 

помощь приходит курс ИГЗ по русскому языку “Занимательная грамматика”, являющийся 

закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Занимательной грамматике”. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности 

между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к “Занимательной грамматике” должно 

пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 

Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 

особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики” следует обращать на задания, 

направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства 

языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы 

в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм 

речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые 

игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех 

занятиях. Кроме того, курс “Занимательная грамматика” позволяет работать не только над 

фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют приобретению 

и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

II. Цель и задачи курса. 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
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 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие: 

 развивать  смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

    III.  Особенности программы  «Занимательная грамматика» 

2 кл.  «Секреты орфографии» 

3кл.  «Занимательное словообразование» 
Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

          Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

IV. Формы проведения занятий 
 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

V. Основные методы и технологии 
 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств школьника. 

https://www.google.com/url?q=http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php%23m6&sa=D&ust=1492364106073000&usg=AFQjCNG2icxM_A0lQvVicJgO-rInqnJyLQ
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VI. Описание места курса  в учебном плане 

        Программа рассчитана на 2 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Курс 

изучения  программы  рассчитан на  учащихся 2-3-х классов. 

VI.  Планируемые результаты. 

2-й класс 

Личностные результаты: 
 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

3-й класс 
Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробнопересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

VII. Содержание программы. Тематическое планирование. 

2-й класс «Секреты орфографии» 

Тематическое планирование      (34 часа) 
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№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность? 1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 2 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 

24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 

26-27 Слова – «родственники» 2 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

                                                                                     Итого 34 часа 

Содержание занятий. 
Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 

первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». 

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева 

«Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 

дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие 

«одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актёры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки». 
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Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 

«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа 

по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». 

Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. 

Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями. 

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. 

Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые 

трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 

 Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра 

«Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в 

лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. 

Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые 

гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу   2 - го класса 

Обучающиеся должны знать: 
Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков. Виды пересказа.   
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Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке.  Пересказать текст. 

 

УМНИКИ И УМНИЦЫ. 

 2 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу «Юным умникам и умницам» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся 

младших  классов  Н.А. Криволаповой,  И .Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной), с использованием методического пособия О. Холодовой 

«Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2010 г. – с. 191 – 210. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. Во втором 

классе 68 часов (2 часа в неделю). Программа второго класса реализована в рамках «Внеучебной 

деятельности» в соответствии с учебным планом. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса во 2-м классе является формирование 

следующих умений: 
 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса во 2-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий . 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 
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 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 во 2-м классе являются формирование 

следующих умений. 
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Содержание 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. 
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Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений 

в соответствии 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 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 
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. 
 

Английский клуб. 3 класс 

Пояснительная записка 

к курсу внеурочной деятельности для учащихся 3-х классов 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

- учебного плана МБОУ  ООШ №12; 

- положения о рабочей программы МБОУ ООШ №12; 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты. 
Личностными результатами изучения данного курса являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

- формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

- овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

- соблюдать нормы этики и этикета; 
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- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- учиться аргументировать, доказывать; 

- учиться вести дискуссию. 

Предметные результаты. 

Предметные результаты: 

- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы; 

- моделировать ситуацию; 

- использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации; 

- участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения; 

- применять основные правила чтения и орфографии; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- воспринимать на слух и понимать: небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни. 

Виды деятельности: 

-игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры);  

-чтение, литературно-художественная деятельность; 

 -изобразительная деятельность; 

 -постановка драматических сценок, спектаклей; 

 -прослушивание песен и стихов; -разучивание стихов; 

 -разучивание и исполнение песен; 

 -проектная деятельность; 

-выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

Волшебный мир книги. 3 класс. 
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебный мир книг» (далее – 

программа) составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности под  

редакцией   Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «В мире книг», автор 

Ефросинина Л.А. // Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. 

Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 168с.). В авторскую программу внеурочной 
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деятельности под  редакцией   Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «В 

мире книг», автор Ефросинина Л.А.) внесены изменения в календарно-тематическое 

планирование. 

Программа «Волшебный мир книг» реализует общеинтеллектуальное направление. 

Основной вид деятельности -  реализуемый данной программой, способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Преемственность программы позволяет от класса к классу проводить системную работу 

по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника. 

Программа способствует овладению обучающимися универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими 

умениями. 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 

культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, 

внимание, воображение. 

Программа «Волшебный мир книг» - это создание условий для использования 

полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и 

работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими 

книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, 

так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

 

Цели и задачи  программы 

 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 

 расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

 формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-

этического воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

Программа «Волшебный мир книг» рассчитана на 4 года обучения, для обучающихся 7-

10 лет. Специфика организации занятий по программе «Волшебный мир книг» заключается в 

создании условий для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, и 

применения их в самостоятельной читательской деятельности. На  занятиях предполагается 

практическая работа с разными типами книг детскими периодическими и электронными 

изданиями. 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию.  

Программа «Волшебный мир книг» реализуется в детской городской библиотеке  в 

объеме 1 часа в неделю во внеурочное время в объеме 33 часа в год - 1 класс, 34 часа в год - 2-

4 класс. 

 Формы организации занятий: 

 литературные игры, 

 конкурсы-кроссворды 

 путешествия по страницам книг 

 проекты 

 уроки-спектакли. 

Предполагаемый  результат  деятельности: 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Предметные умения: 
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 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 
• прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

• отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

• ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

• составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

• пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

 книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

 заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

Я – гражданин России. 3 класс. 
   Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, родному краю, Отечеству, 

планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, но и 

педагогические. 

Важно воспитать высоконравственного, творческого, компетентного гражданина своей 

Родины, а не стороннего наблюдателя. Идеал такого гражданина обоснован в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Формируя гражданина, мы прежде всего должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 
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Главное в программе «Я – гражданин России» - системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания, самовоспитания и 

социализации. 

Основной целью программы является: 
- формирование гражданской позиции школьника; 

-создание условий для его самопознания, самовоспитания и социализации. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая 

цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России.   

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать 

на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, 

но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.  

Программа “Я – гражданин России” составлена на основе  Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом 

второго поколения и основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Программа “Я – гражданин России” является основой к программе духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  с учетом  

воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, 

основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни.   

           Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить 

общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

           Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации,   

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной 

и воспитательной среды.   

           Программа “Я – гражданин России”  предполагает формирование патриотических чувств 

и сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства 

гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного 

встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и 

организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в 

процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории и традициях 

русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе.  
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           Программа   включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории 

Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда, воинов 

– афганцев в целях сохранения преемственности  “славных боевых и трудовых традиций”; 

проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами; экскурсии в 

краеведческие музеи; дискуссии, инсценированные представления, устные журналы, 

викторины; принимать участие в социальных проектах (вахта памяти, акция добра и 

милосердия); собирать материалы для музейного уголка “Операция Поиск”;  а также 

организовывать теоретические и практические занятия для детей и родителей. 

Цель программы: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения 

на воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  обучающихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 

составляющей гражданина России. 

 Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия ( внеурочная): 

Беседы 

Сообщения 

Встречи с интересными людьми 

Литературно – музыкальные композиции 

Просмотр и обсуждение видеоматериала   

Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

Поездки, походы по историческим и памятным местам  

     

 Практические занятия ( внеурочная): 

Заочные путешествия 

Акции благотворительности, милосердия 

Проведение выставок семейного художественного творчества 

Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания  (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

 

Место проведения: школа 

Время проведения:  
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вторая половина учебного дня 

 

Программа “Я – гражданин России” используется с 1-4 классы. Она включает  шесть  

направлений, связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина России. 

 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, 

дома, в общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств.  

Предполагаемый результат деятельности:  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности 

человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого 

достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения и 

т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Моё хобби», «Что такое личность?», тест «Познай себя», 

психологический практикум «Правила счастливого человека», час откровенного разговора 

«Мой сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде алкоголя, курения и 

наркомании, дни Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы по 

профориентации, акции милосердия. 

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, 

жены.  

Предполагаемый результат деятельности:  

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, благородством;  

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, 

готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное 

слово, заботятся о своей семье.  

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о 

родителях – дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою 

маму», конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя 

мама – самая лучшая», соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для родителей 

«От всей души», праздники «Семейные традиции», «Только раз в году», фотовыставка «Я и 

моя семья», классные часы с привлечением родителей, совместные праздничные вечера, день 

открытых дверей «День школы», родительские собрания, педагогический лекторий для 

родителей. 

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать 

понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в 

кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.  
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Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, посещение 

театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, организация 

выставок детского творчества и фотовыставок, конкурс художественной самодеятельности 

«Звёзды Надежды» (конкурсы мастеров художественного слова, вокалистов, хоровых 

коллективов, инструменталистов, театральных и танцевальных коллективов), выставки книг, 

книжкина неделя, КВН. 

4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении 

своего здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений 

«ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и  

возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, выполнение 

роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, 

уважения друг к другу.  

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», беседы 

«Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», конкурс 

сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», организация дежурств, игры «Самое 

сильное звено», «Проще простого о вежливости», конкурс сочинений «Наша школа в 

будущем», конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для учителей, 

акция «Библиотеке - нашу помощь», конкурс классных комнат «Самый уютный класс», 

конкурс классных уголков, трудовой десант «Укрась территорию школы», акция «Неделя 

пятерок».   

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.  

Предполагаемый результат деятельности:  

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому 

долгу и готов к защите Отечества.  

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с 

работниками прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и 

обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и 

сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн.     

6. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей.  

Предполагаемый результат деятельности:  



 252 

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над 

тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную 

позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.  

Мероприятия:  круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги природу 

- наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник у школы», 

конкурс стихотворений «Природа в поэзии», беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к зеленой 

аптеке», мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Система контроля и оценки достижения  

планируемых результатов 

 С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется мониторинг 

эффективности внедрения программы, который проводится  2 раза в 1-2 классах (декабрь, 

май) и 3 раза в 3-4 классах (сентябрь, декабрь, май). 

Формы и средства контроля 

Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой;   

Анкета «Необитаемый остров»;  «Настоящий друг» (А.С.Прутченков); 

Методика – тест «Хороший ли ты сын (дочь) (Л.И.Лаврентьева);  

Изучение самооценки личности младшего школьника;   

Методика определения самооценки (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн); 

Проектная методика «Автопортрет»; 

Конкурс рисунков «Я и мой класс»; 

Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью по методике А.А. Андреева; 

Социометрия; 

Определение социальной активности школьника по методике Е.Н.Степанова;  

Методики «Пословицы» (С.М.Петрова), «Наши отношения» (Л.М.Фридман); 

Диагностика уровня воспитанности (методика Н.П. Капустиной); 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» (.Е.Щурковой). 

 

Ценностные установки и планируемые результаты 

Ценностные установки:   

любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода и 

ответственность, доверие к людям,   

долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и младших, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность;  

родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

         Планируемые результаты:  

  Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

  Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о 

моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

  Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста,   

неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей. 
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  Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

  У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке.  

 

Критерии 

 

Индикатор Измеритель 

Обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человека 

Имеет четкое представление о 

принадлежности к РФ 

Анкета 

 

 

Испытывает чувство гордости за 

родную страну 

Анкета, педагогическое 

наблюдение, педагогический 

анализ 

Имеет представление о понятии 

«гражданин» 

Анкета 

 

Имеет начальные представления о 

правах, свободах и обязанностях 

человека 

Анкета, анализ творческих 

работ, собеседование 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Соблюдает моральные нормы и 

правила поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности, наблюдение 

педагогов, родителей  

Ценностное отношение 

к учебному труду; 

сформированность 

первоначальных 

навыков общественно-

полезной и личностно-

значимой деятельности 

Имеет ценностную установку 

«Учение», «Труд»  

 

 

 

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, портфолио 

обучающихся, результаты 

выполнения проектных 

работ 

Участвует в общественно-полезной 

деятельности   

Мониторинг участия в 

общественно-полезных 

делах, акциях 

Ценностное отношение 

к природе, 

окружающей среде 

Имеет ценностную установку 

«Природа» 

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, портфолио 

обучающихся, результаты 

выполнения творческих и 

проектных работ 

Ценностное отношение 

к прекрасному, 

сформированность 

представления об 

эстетических идеалах 

Имеет ценностную установку 

«Прекрасное», интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. 

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, педагогическое 

наблюдение, портфолио 

обучающихся, результаты 

выполнения творческих и 

проектных работ 

Ценностное отношение 

к  семье, старшему 

поколению  

Имеет ценностную установку 

«Семья»,   начальные 

представления об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями 

 Анкета, анализ творческих  

и проектных работ, 

собеседование, отзывы 

родителей 
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Развитое социальное 

партнерство 

Степень участия и эффективность 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования 

Анализ воспитательной 

работы класса, отзывы 

социальных партнеров, 

достижения обучающихся 

 

 В результате реализации программы ожидается: 

развитие творческих способностей; 

осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений;  

способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

  

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным 

потенциалом. 

Организация работы по программе “Я – гражданин России” в 1-4 классах рассчитан на 1 час в 

неделю (1-2), 2 часа в неделю (3-4) и предполагает 4 ступени в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся: 

1 ступень – 1 класс «Маленькие Россияне»; 

2 ступень – 2 класс «Моя Малая Родина»; 

3 ступень – 3 класс «Россия – Родина моя»; 

4 ступень – 4 класс «Я – гражданин России». 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс «Маленькие Россияне» - 33ч 

Общий годовой план работы составляет -33ч, из них: теоретических -12, практических -21 

 

1.“Я и я”(4ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать.  

Антиреклама вредных привычек. Диагностика  

2.“Я и семья”(6ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? 

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки.     

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.      

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

3.“Я и культура”(5ч) – формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. 

История моего города.   

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу.   

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.    

4.“Я и школа”(8ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни в 

классе. Школа вежливости.  

Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 

Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

5.“Я и мое Отечество”(6ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Мои права и обязанности.  

Они защищают Родину.  Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои большой войны. 

Поклон тебе, солдат России. С чего начинается Родина? 

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 
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6.“Я и планета”(4ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке.   

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку. 3 класс. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа создана на основе: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г. № 373, зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009г., 

рег№17785) 

 Программы учебного курса комплекта «Планета знаний»: Л.Я.Желтовская, 

Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа. 1 – 4 классы. -  М.: АСТ: Астрель, 2011  

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ ООШ 

№12; 

 Положения о рабочей программе МБОУ ООШ №12; 

 Системы учебников «Планета знаний»: 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.   

Цель данного курса – формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков самостоятельной деятельности. 

Основные задачи курса – формирование речевой культуры, развитие личности 

обучающегося, его творческих способностей, формирование желания учиться и умения 

учиться. 

Изучение курса  направлено на достижение познавательных и социокультурных целей. 

Познавательные цели: 

1. Формирование целостной картины мира, частью которого является язык 

обучающегося, на котором он общается. 

2. Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке. 

3. Формирование логического и абстрактного мышления учащихся. 

Социокультурные цели: 

1. Формирование навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

2. Формирование коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и 

письменной речи). 

Основными задачами  реализации содержания курса являются: 

1. Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной 

речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2. Усвоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа 

изучаемых единиц языка; 
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3. овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4. воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою 

речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

 

2. Основное содержание. 

На изучение 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Содержание программы (34 часа) 

 Тема 1. Язык и речь (2 часа) 

Речевой этикет. Просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. Средства 

выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов, Средства 

выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, 

сравнений, фразиологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль использования в 

речи пословиц, поговорок. Приемы целесообразного использования при общении несловесных 

средств (мимики, жестов). 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания 

небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к 

упражнениям, правил, определений. Восприятие (понимание смысла обращенной к ученику 

речи) устных  и письменных высказываний, включающих две микротемы. Восприятие 

интонационного рисунка предложения, фразы, выделение главного, понимание средств 

выразительности словесных  и несловесных средств общения (образные слова, оценочные 

слова, интонация, мимика, жесты). 

Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление 

непонятных слов, выражений, уточнение их значения (с помощью взрослых, толкового, 

этимологического словарей). Определение темы и основной мысли текста по заголовку, по 

ключевым словам и главным частям текста. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. 

Устное и письменное воспроизведение чужой речи. Списывание с образца, письмо по памяти, 

под диктовку. Устный пересказ, письменное изложение текста по частям (свободное 

списывание или диктант), изложение целого теста с опорой на коллективно составленный план, 

на рисунки, иллюстрации. 

Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объему, 1-2 

микротемами). Определение темы и цели высказывания, отбор нужного материала, 

продумывание способов донесения смысла высказывания до слушателей, читателей. 

Выделение в собственном высказывании главного, выражение основной мысли и своего 

отношения к высказываемому (посредством заголовка, употребления специальных слов и 

выражений, их форм). Употребление слов в соответствии с орфоэпическими нормами, 

использование точной интонации в собственной речи. 

Оформление письменной речи. Разборчивое и достаточно быстрое письмо слов в 

соответствии с требованиями каллиграфии и грамотного письма. 

 
Тема 2. Фонетика ( 5 часов) 

Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами 

русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 
Тема 3.  Слово и его значимые части (6 часов) 

Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание) и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова,  «проводник» 

истории происхождения слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). Словоизменение и и 
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словообразование. Значение и роль окончаний в словах. Общее представление о продуктивных 

способах образования слов (приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс как 

значимые словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в 

слова приставками (от -, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль 

употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -

еньк-). 

 

Тема 4.  Части речи ( 4часа)  

Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их 

выделения, формы изменения, роль в предложении). Обогащение словарного запаса словами 

разных частей речи, имеющими эмоционально-оценочную окраску (молодец, красивая, 

ужасная, приплелся, умная и т.п.). 

Имя существительное. Углубление представлений о значениях имен существительных: 

обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). 

Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: края, 

округа, области, районы, названия улиц). Наблюдение над изменением имен существительных 

по падежам в единственном и множественном числе. Роль имен существительных в 

предложениях. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имен прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый); материал, из 

которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). Наблюдение над изменением 

имен прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имен 

прилагательных в предложениях. 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные 

процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). 

Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного 

вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. 

Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений – обозначать 

предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 

единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 

предложениях. 

Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи: 

выражение различного рода отношений между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели – предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, 

уточнения, восхищения, отрицания – частицы). Наблюдение над ролью предлогов и союзов в 

составе словосочетаний, союзов в составе сложных предложений. 

 

Тема 5. Орфография (14 часов). 

Повторение изученных орфограмм. Правописание  гласных И, У, А после шипящих... 

Учимся писать слова с безударными гласными в корне. Учимся писать слова с парными 

звонкими и глухими согласными. Употребление большой буквы в названиях областей, районов, 

городов, сел, улиц. Учимся писать слова с парными звонкими и глухими согласными. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Тема 6. Игротека. (2 часа) 

             Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, ребусов, игры на знание и 

развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку.  

3.Требования к уровню подготовки учащихся. 

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные результаты освоение курса: 
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- осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка 

с развитием культуры и общества; 

- внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

- внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

- стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 

- чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, 

стремление стать борцом за чистоту русского языка. 

Метапредметные результаты освоение курса . 

Регулятивные: 

- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

- на доступном уровне планировать свои действия для реализации задач урока; 

- осознавать и выбирать способы и приемы для решения простых языковых задач; 

- руководствоваться правилами при создании речевого высказывания; 

- следовать инструкциям и алгоритмам при выполнении инструкций (памятки); 

- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять речевые, 

орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(учебник, словарь, энциклопедия); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства (таблицы, схемы, алгоритмы) для 

решения языковых задач; 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей: составлять слова, предложения, 

тексты; 

- владеть общим способом проверки орфограмм; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Коммуникативные: 

- владеть диалоговой формой речи; 

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

в паре, группе; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения программного материала: 

- осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

- производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением – и использовать эти 

свойства при создании собственных высказываний; 

- оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при 

выражении своих мыслей и чувств; 
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- осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

- осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

- осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении – назвать предмет, явление; 

- осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача); 

- дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, 

по строению (простое, сложное); 

- находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при 

анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании собственного 

высказывания; 

- вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при 

письме; 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

- определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объемом в 65-70 слов, 

писать под диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов, 

создавать тексты (сочинения) в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений; 

- осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, 

продумывать способы донесения его до слушателей, читателей; 

- выражать основную мысль и свое отношение к высказываемому (посредством 

заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм); 

- произносить слова четко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться 

точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

- писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно 

быстро (примерная скорость письма при списывании – до 35 букв, при свободном письме – до 

50 букв в минуту); 

- осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по 

улучшению речи. 

 

Умники и умницы. 3 класс. 
Пояснительная записка 

 Рабочая  программа к  курсу  « Юным умникам и умницам » составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся 

младших  классов  Н.А. Криволаповой,  И .Ю. Цибаевой «Умники   и   умницы » 

(модифицированной), с использованием методического пособия О. Холодовой 

«Юным  умникам   и   умницам ». – Москва: РОСТ книга, 2010 г. – с. 191 – 210. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных  классов   и  рассчитана на четыре года обучения. В третьем 

классе 68 часов (2 часа в неделю). Программа второго класса реализована в рамках «Внеучебной 

деятельности» в соответствии с образовательным планом 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 
на основе диагностических фактов у учащихся начальной школы слабо развиты память, 

устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 
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Новизна данной  рабочей  программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования. Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса. 

 2 . В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки 

педагогом. 

5. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса в 3-м классе является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса в 3-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий . 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 
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 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 в 3-м классе являются формирование 

следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности 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 ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

про-социальной 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. 

 

В 3 классе возможно достижение результатов первого уровня и второго. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Текущий: 
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 
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-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-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 занятий кружка "Умники и умницы" 

в 3 классе 

 

№ п/п  

Тема 

Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 
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6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 
1 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 
1 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 
1 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 
1 
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Содержание 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. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 
1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 

34 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

1 

35 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

1 
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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 мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений 

в соответствии 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 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

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. 

 

Умники и умницы. 4 класс. 
Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной),   с 

использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – 

Москва: РОСТ книга, 2007 г. – с. 191 – 210 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в 

рамках общеинтеллектуального направления.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на  34 часа  (1 час в неделю). 

          Познавательные способности, как и всякие другие можно развивать, а главное, привычку 

думать самостоятельно, отыскивать необычные пути к верному решению.  

           Эти качества нужны ребёнку, чтобы добиться успеха в жизни. Неспособных детей нет, 

нужно просто помочь ребёнку развить его способности, сделать процесс обучения 

увлекательным и интересным. В этом поможет курс «Умники и умницы».  

          Занятия проходят один раз в неделю в течение 45 минут. Методы и приёмы организации 

деятельности учащихся на занятиях в большей степени ориентирован на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 

самоконтроля, а также познавательной активности учащихся.  

          Занятия построены так, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу более динамичной, насыщенной и менее утомительной. С каждым занятием 

задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается темп выполнения 

заданий, сложнее становятся предлагаемые рисунки. 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 
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на основе диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования . Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы факультатива, воспитательного результата положены методики, 

предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

        Система представленных на занятиях задач и упражнений позволяет решать три аспекта 

цели: познавательной, развивающей, воспитывающей. 

Познавательный аспект 

 Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

 Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

 Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

 Развитие речи 

 Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать, опровергать. 

 Развитие сенсорной сферы. 

 Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

 Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формировать «Я-

концепцию») 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема занятия Дата 

проведения 

занятия 

1 Выполнение заданий на развитие памяти, мышления, логики. 

Учись решать, стараясь рассуждать. 
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2 Задания на развитие внимания. Логически-поисковые задания. 

Учись решать, стараясь рассуждать. 

 

3 Тренируем внимание. Логически-поисковые задания. Учись 

решать, стараясь рассуждать.  

 

4 Развиваем слуховую память. Логически-поисковые задания. 

Учись решать, стараясь рассуждать. 

 

5 Тренируем зрительную память. Логически-поисковые задания.  

6 Поиск закономерностей. Учись решать, стараясь рассуждать.  

7 Совершенствование воображения. Логически-поисковые 

задания. Задания со спичками. 

 

8 Развитие быстроты реакции. Логически-поисковые задания. 

Учись решать, стараясь рассуждать. 

 

9 Развиваем внимание. Логически-поисковые задания. Учись 

решать, стараясь рассуждать. 

 

10 Тренируем внимание. Логически-поисковые задания. Учись 

решать, стараясь рассуждать. 

 

11 Развиваем слуховую память. Логически-поисковые задания. 

Учись решать, стараясь рассуждать. 

 

12 Тренируем зрительную память. Логически-поисковые задания. 

Учись решать, стараясь рассуждать. 

 

13 Поиск закономерностей. Учись решать, стараясь рассуждать.  

14 Совершенствование воображения. Логически-поисковые 

задания. Задания со спичками. 

 

15 Развитие быстроты реакции. Логически-поисковые задания. 

Учись решать, стараясь рассуждать. 

 

16 Развиваем внимание. Логически-поисковые задания. Учись 

решать, стараясь рассуждать. 

 

17 Тренируем внимание. Логически-поисковые задания. Учись 

решать, стараясь рассуждать. 

 

18 Развиваем слуховую память. Логически-поисковые задания. 

Учись решать, стараясь рассуждать. 

 

19 Тренируем зрительную память. Логически-поисковые задания. 

Учись решать, стараясь рассуждать. 

 

20 Поиск закономерностей. Учись решать, стараясь рассуждать.  

21 Конкурс эрудитов.  

22 Совершенствование воображения. Логически-поисковые 

задания. Задания со спичками. 

 

23 Развитие быстроты реакции. Логически-поисковые задания. 

Учись решать, стараясь рассуждать. 

 

24 Развиваем внимание. Логически-поисковые задания. Учись 

решать, стараясь рассуждать. 

 

25 Тренируем внимание. Логически-поисковые задания. Учись 

решать, стараясь рассуждать. 

 

26 Развиваем слуховую память. Логически-поисковые задания. 

Учись решать, стараясь рассуждать. 

 

27 Тренируем зрительную память. Логически-поисковые задания. 

Учись решать, стараясь рассуждать. 

 

28 Поиск закономерностей. Учись решать, стараясь рассуждать.  

29 Совершенствование воображения. Логически-поисковые 

задания. Задания со спичками. 

 

30 Развитие быстроты реакции. Логически-поисковые задания. 

Учись решать, стараясь рассуждать. 
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31 Развиваем внимание. Логически-поисковые задания. Учись 

решать, стараясь рассуждать. 

 

32 Тренируем внимание. Логически-поисковые задания. Учись 

решать, стараясь рассуждать. 

 

33 Развиваем слуховую память. Логически-поисковые задания. 

Учись решать, стараясь рассуждать. 

 

34 Конкурс эрудитов.  

Занимательный русский язык. 4 класс. 
Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу «Занимательный русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с использованием методического пособия Л.В. Мищенковой «Занимательный 

русский язык». 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на  34 часа  (1 час в неделю). 

Занятия проходят один раз в неделю в течение 45 минут. Программа построена с учетом 

возрастных особенностей младших школьников (возраст 10 лет, 4 классы).  

Для осуществления развивающих целей обучения необходимо активизировать 

познавательную деятельность, создать ситуацию заинтересованности. 

Программа «Занимательный русский язык» предназначена для внеурочной деятельности 

с учащимися начальных классов. Данная программа является наиболее актуальной на 

сегодняшний момент, так как обеспечивает развитие самостоятельности, познавательной 

деятельности, грамотности, учитывая индивидуальные способности каждого учащегося. 

Программа составлена с учетом требований ФГОС НОО и соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника. С этой целью в программе предусмотрено увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамическую деятельность. 

 Занятия по данной программе имеют четко разработанную структуру и состоят из 3-х 

частей: 

1 часть – вводная. Цель этой части занятий настроить группу детей на совместную 

работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Эта часть занятия 

включает в себя приветствие, игры, направленные на создание эмоционального настроя. 

2 часть – рабочая. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. 

Дети выполняют различные занимательные упражнения, принимают участие в дидактических 

играх, которые способствуют развитию речи, различных видов мышления, памяти, внимания, 

мелкой моторики руки. Дети учатся работать в группах, парах, учитывать настроение и желание 

других. 

3 часть – завершающая. Цель этой части занятий – создание у детей чувства 

принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Это 

подвижные игры, ритуалы прощания, рефлексия. 

Дети подробно, в занимательной форме изучают синонимы, антонимы, паронимы, 

архаизмы. Большое внимание уделяется изучению фразеологизмов, пословиц. Дети узнают, 

откуда пришли названия известных детям слов, с которыми они встречаются в повседневной 

жизни и на уроках. 

 Включены уроки речевого творчества с целью развития активного 

самостоятельного творческого мышления, речи, эмоционального мира ребенка. 
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Основной целью педагога является через игру, занимательные упражнения прививать 

любовь к русскому языку, сформировать коммуникативные компетенции учащихся, навык 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 ЗАДАЧИ КУРСА 

  овладение знаниями и умениями для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования; 

  развитие речи, мышления, воображения школьников, способности   выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения; 

  овладение умениями правильно писать и читать, находить «ошибкоопасные» 

места; составлять логические высказывания разной степени сложности; 

  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

  воспитание эмоционально-целостного отношения к родному языку, побуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремление совершенствовать свою 

речь; 

 развить интерес к изучению тайн русского языка; 

 воспитать умение видеть в самом обычном явлении русского языка удивительное 

и необычное; 

 углубить уже имеющиеся знания о лексике; 

 изучить и исследовать конкретные лексические понятия; 

 способствовать развитию творчества и обогащению словарного запаса у 

обучающихся; 

 научить овладеть нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения; 

 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

 научить обобщать, делать выводы; 

 стимулировать стремление уч-ся к самостоятельной деятельности; 

 воспитывать ответственность, самостоятельность. 

Ожидаемые результаты обучения по программе:  

учащиеся должны 

 знать об основных терминах, связанных с лексикой; 

 знать откуда пришли к нам некоторые слова и выражения, пословицы, поговорки, 

загадки; 

 уметь правильно употреблять изученные слова в речи; 

 уметь подбирать синонимы и антонимы; 

 уметь различать слова- паронимы, омоформы, архаизмы и неологизмы. 

Формы и методы работы. 

Процесс обучения должен быть занимательным по форме. Это обусловлено возрастными 

особенностями обучающихся. Основной принцип программы: «От игры к знаниям». Обучение 

реализуется через игровые приемы работы – как известные, так и малоизвестные. Например: 

интеллектуальные (логические) игры на поиск связей, закономерностей, задания на 

кодирование и декодирование информации, сказки, конкурсы, игры на движение с 

использованием терминологии предмета. 
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Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и 

умственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что сказать, как 

выиграть. 

Виды игр:  

 на развитие внимания и закрепления терминологии; 

 игры-тренинги; 

 игры-конкурсы (с делением на команды); 

 сюжетные игры на закрепление пройденного материала; 

 интеллектуально-познавательные игры; 

 интеллектуально-творческие игры. 

Дети быстро утомляются, необходимо переключать их внимание. Поэтому на уроке 

должны сменяться виды деятельности: игра, гимнастика ума,  логика и многое другое. 

Использование сказки всегда обогащает урок и делает его понятнее это: 

 сказочные сюжеты уроков; 

 сочинение своих сказок. 

  Содержание разделов курса 
Лексическое значение слова.-1ч. 

Углубление знаний о лексическом значении слов. Знакомство с толковыми словарями 

русского языка. 

Прямое и переносное значение слова.-1ч. 

Особенности прямого и переносного значения слов. 

Ударение меняет значение. -2ч. 

Особенности русского ударения. 

Пестрое семейство синонимов.-2ч. 

Особенности синонимического ряда слов. Правильное употребление слов- синонимов в 

речи.  

Великое противостояние антонимов.-2ч.  

Особенности антонимического ряда слов. Правильное употребление слов- антонимов в 

речи.  

Слова-двойники. Омонимы. -1ч. 

Расширение знаний и представлений детей об омонимах. Правильное употребление 

слов- омонимов в речи. 

Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов.-1ч. 

Разновидности омонимов: омоформы, омофоны, омографы. Их употребление в речи. 

Похожи, но не одинаковы. Паронимы. -1ч. 

Особенности слов- паронимов. Их употребление в речи. 

Из глубины веков. Архаизмы.-1ч. 

Особенности устаревших слов - архаизмов. Правильное употребление и понимание 

архаизмов в речи. 

Устойчивые сравнения.-1ч 

Особенность устойчивых сравнений русского языка. Правильное употребление 

сравнения в речи. 

 Фразеологические сочетания-3ч. 

Особенность фразеологических сочетаний, правильное употребление фразеологизмов в 

речи. Обогащение словарного запаса образными выражениями. 

Шарада -1ч. 

Знакомство с особой загадкой-шарадой. Составление собственных шарад. 

Поиграем в слова-1ч.  

Знакомство с особыми филологическими загадками- метаграммами, логогрифами, 

перевертышами. 
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Откуда ты, имя?-1ч.  

Откуда пришли названия имен. Какие имена носили люди в Древней Руси? 

Отчество и фамилия-1ч. 

Откуда пришли отчество и фамилия в русский язык (историческая справка). 

 Времена года -4ч. 

Откуда пришли названия месяцев, как назывались месяцы в Древней Руси. 

Крутится-вертится шар голубой-1ч. 

Что означают названия материков, частей света.  

В гостях у сказки.-1ч. 

Откуда пришли названия, которые встречаются в русских сказках. 

Что нужно школьнику.-1ч. 

Откуда пришли названия некоторых ученических принадлежностей, учебных 

предметов.  

Скатерть-самобранка.-1ч. 

Откуда пришли названия блюд и продуктов, которыми пользуется человек. 

Растения - почему их так называют? Составление словарика на тему: «Растения» -

1ч. 

Откуда пришли названия некоторых растений. 

Птицы и звери - почему их так называют?-2ч. 

Откуда пришли названия животных. 

 О том, что мы носим.-2ч. 

Что означают названия некоторых предметов одежды. 

Итоговое занятие. Игра «Счастливый случай».-1ч. 

Обобщение знаний, полученных во время занятий в блоке «К тайнам слова». 

 

Мои финансы. 4 класс. 

1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Мои финансы» имеет социально-

педагогическую направленность и предназначена для обучения детей в возрасте от 9 до 12 лет. 

В результате изучения курса учащийся будет знать: 

 историю появления денег, их основные функции; 

 для чего нужна реклама и как не попасться на рекламные уловки; 

 какая информация содержится на упаковке различных товаров; 

 что такое бюджет и как его составлять. 

Учащийся может попробовать: 

 анализировать семейные экономические ситуации и проблемы; 

 осознано делать потребительский выбор; 

 соотносить свои потребности с возможностью их удовлетворения; 

 составить личный бюджет. 

2. Учебно-тематическое планирование 

Учебно-тематический план на 30 часов обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 
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Учебно-тематический план на 60 часов обучения 

 Вводное занятие 1  1 

1. Зачем людям деньги 8 4 4 

1.1 История появления денег 1 1  

1.2 Что изображено на купюрах? 2 1 1 

1.3 Правила безопасности с деньгами 1  1 

1.4 Электронные деньги 2 1 1 

1.5 Деньги в разных странах 2 1 1 

2 Потребительские знания 10 1 9 

2.1 Упаковка товара 4  4 

2.2 Реклама – двигатель торговли 6 1 5 

3 Управляем своими финансами 10 3 7 

3.1 Откуда берутся деньги? 2 1 1 

3.2 Как работают банки 2 1 1 

3.3 Деньги любят счет 1  1 

3.4 Бюджет семьи 3 1 2 

3.5 Чего не купишь за деньги? 2  2 

 Итоговое занятие: викторина 1  1 

 Итого: 30 8 22 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

 Вводное занятие 2  2 

1. Зачем людям деньги 16 8 8 

1.1 История появления денег 2 2  

1.2 Что изображено на купюрах? 4 2 2 

1.3 Правила безопасности с деньгами 2  2 

1.4 Электронные деньги 4 2 2 
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Содержание программы 

Вводное занятие 

Теория: Обзор курса обучения 

Практика: игры на знакомство и сплочение коллектива.  

Формы контроля: наблюдение 

Раздел 1. Зачем людям деньги 

Тема 1.1. История появления денег.  

Теория: Бартер, товарные деньги, функции денег. 

Практика: игра «Первобытный бартер». 

 

Тема 1.2. Что изображено на купюрах 

Теория: купюра, номинал купюры, дизайн купюры. 

Практика: исследовательская работа «Города на российских купюрах», творческое задание: 

придумать купюру вымышленной страны. 

 

Тема 1.3. Правила безопасности с деньгами 

Практика: исследовательская работа «Отличия настоящих купюр от фальшивых», игра 

«Финансовая безопасность», составление правил безопасности «Деньги и ценности на улице и 

в магазине» 

 

Тема 1.4. Электронные деньги.  

Теория: безналичные деньги, банковские карты: дебетовые и кредитные.  

Практика: подготовка и проведение дискуссии «Деньги будущего». 

1.5 Деньги в разных странах 4 2 2 

2 Потребительские знания 20 2 18 

2.1 Упаковка товара 8  8 

2.2 Реклама – двигатель торговли 12 2 10 

3 Управляем своими финансами 20 6 14 

3.1 Откуда берутся деньги? 4 2 2 

3.2 Как работают банки 4 2 2 

3.3 Деньги любят счет 2  2 

3.4 Бюджет семьи 6 2 4 

3.5 Чего не купишь за деньги? 4  4 

 Итоговое занятие: викторина 2  2 

 Итого: 60 16 44 
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Тема 1.5. Деньги в разных странах 

Теория: денежные единицы разных стран, валютный курс. 

Практика: игра «Денежный круговорот», составление кроссворда «Валюты разных стран». 

 

Раздел 2. Потребительские знания 

Тема 2.1. Упаковка и этикетка товара 

Практика: исследовательская работа «Информация на упаковке и этикетке», 

исследовательская работа «Хитрая упаковка», Экологичная упаковка, как помочь природе  

(раздельный сбор мусора, кормушка для птиц из упаковки) 

 

Тема 2.2.  Реклама – двигатель торговли 

Теория: реклама, рекламный слоган, рекламный образ, для чего нужна реклама, рекламные 

уловки. 

Практика: практическая работа «Реклама в газетах и журналах», игра «Рекламное агентство», 

подготовка и проведение дискуссии «Нужно ли доверять рекламе», листовки «Покормите птиц 

зимой» 

 

Раздел 3. Управление своими финансами 

Тема 3.1. Откуда берутся деньги? 

Теория: источники доходов семьи, семейный бизнес 

Практика: решение экономических задач, эко-, агро- бизнес 

 

Тема 3.2.  Как работают банки? 

Теория: что такое кредит, что такое депозит, виды кредитов. 

Практика: игра «Мы в банке». 

 

Тема 3.3. Деньги любят счет 

Практика: составление вредных и полезных советов «Как не потратить лишнего». 

 

Тема 3.4. Бюджет семьи 

Теория: что такое бюджета, статьи расходов, статьи доходов, для чего необходимо финансовое 

планирование, экономия ресурсов. 

Практика: решение экономических задач, составление личного бюджета на 1 неделю, игра 

«Берегите капу», составление бюджета пикника, правила отдыха на природе. 

 

Тема 3.5.Чего нельзя купить за деньги? 

Практика: игра «Путешествие на необитаемый остров», подготовка и проведение дискуссии 

«Не все продается, не все покупается!». 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Практика: Проведение итоговой викторины. Обсуждение результатов курса 

 

Футбол. 1-5 класс. 

1.Пояснительная записка. 

Представленная мною программа является модифицированной. Она создана на основе 

типовой программы по футболу для ДЮСШ, рекомендованной Министерством образования, 

закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

. 

.2. Учебно-тематический план 
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Годовой учебный план, поурочное распределение программного материала и модельные учебные 

занятия групп начальной подготовки ГНП-1 на 2 полугодие. 

Год обучения Минимальный 

возраст для 
зачисления 

(лет) 

Количество 

учащихся в 
группе 

Количество 

учебных 
часов в 

неделю 

Количество 

учебных 
часов в год 

Требования по 

спортивной 
подготовке 

Группы начальной подготовки (ГНП-1) 

 

Первый 

 

8 -10 

 

15 

 

2 

 

68 

Требования 
программы 

(приемные) 

Годовой план-график 

распределения учебных часов по футболу для I года обучения в группах начальной подготовки. 

№ Разделы 

подготовки 

час

ы 

Учебно-тренировочный этап  1-й  (ГНП-1) 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

январь февраль март апрель май всего 

1 Теоретическая 

подготовка 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

2 Общая 

Физическая 

подготовка 

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

15 1 1 1 2 2 2 2 2 2 15 

4 Техническая 

подготовка 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 

5 Тактическая 

подготовка 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

6 Контрольные 

испытания 

7 - - 1 1 1 1 1 1 1 7 

7 Итого часов: 68          68 

 

Отличительной особенностью группы ГНП первого года обучения является привлечение 

учащихся к процессу спортивной подготовки в целях укрепления их здоровья и привития 

интереса к занятиям спортом, а также создание прочной основы для дальнейшей многолетней 

подготовки волейболистов.  

Большое внимание в первый год обучения уделяется физической подготовке, развитию 

навыков естественных видов движений, укреплению опорно-двигательного аппарата. 

Происходит ознакомление с простейшими элементами техники и тактики игры волейбол.  

В связи с тем, что в группы ГНП-1 входят, чаще всего, дети младшего школьного 

возраста, занятия рекомендуется проводить в форме сочетания подвижных игр, комплексов 

гимнастических и акробатических упражнений и устных бесед. 
Программный материал по физической, морально-волевой подготовке и инструкторской и судейской 

практике (для всех годов обучения) 
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3.Содержание образовательной программы 

3.2.1. Общая физическая подготовка (развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, 

гибкости)  

1. Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятия о строе, шеренге, колонне, 

флангах, интервале, дистанции, направляющем, замыкающем, о предварительной и исполнительной 

командах. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из колонны 

по одному в колонну по два. Перемена направления движения строя. Обозначение шага на месте. 

Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. Повороты в движении.  

2. Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на 

месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях. Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В 

различных исходных положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. В положении лежа - 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание 

туловища. 15 Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. Упражнения с 

сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, 

переталкивание, приседания, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.  

3. Упражнения с предметами. Упражнения с набивными мячами - поднимание, опускание, 

наклоны, повороты, перебрасывания с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, 

броски и ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. Упражнения в парах и 

группах с передачами, бросками и ловлей мячей. Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: 

сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с вращением скакалки 

вперед, назад; прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе. Упражнения с малыми мячами 

- броски и ловля мячей после подбрасывания вверх, удара о землю, стену. Ловля мячей на месте, в 

прыжке, после кувырка, в движении.  

4. Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной 

стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. 

Перекаты и перевороты. Упражнения на батуте.  

5. Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, 

на внимание, координацию. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, 

метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных 

элементов.  

6. Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кроссы, от 1000 до 3000 

м (в зависимости от возраста). 6-минутный и 12-минутный бег. Прыжки в длину и в высоту с места и с 

разбега. Тройной прыжок с места и с разбега.  Многоскоки. Метание малого мяча на дальность и в цель. 

Метание гранаты с места и с разбега. Толкание ядра.  

7. Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упрощенным правилам).  

8. Лыжи. Передвижение на лыжах основными способами, подъемы, спуски, повороты, 

торможения. Прогулки и прохождение дистанции от 2-х до 10-ти км на время.  
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9. Плавание. Освоение одного из способов плавания, старты и повороты. Проплывание на время 

25, 50, 100 и более метров без учета времени. Эстафеты и игры с мячом. Прыжки в воду.  

3.2.2. Специальная физическая подготовка  

1. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости. По 

сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5 - 10 м из различных исходных положений: стоя 

лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа, лежа, медленного бега, 

подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры типа «день и ночь», 

«вызов», «вызов номеров», «рывок за мячом» и т. д. Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по 

воротам в соревнованиях с партнером за овладение мячом. Упражнения для развития дистанционной 

скорости. Ускорения на 15, 30, 60 м без мяча и с мячом. Ускорения под 3 - 5'. Бег змейкой между 

расставленными в различном положении стойками, неподвижными или медленно передвигающимися 

партнерами. Бег прыжками. Эстафетный бег. Обводка препятствий (на скорость). Переменный бег на 

дистанции 100 - 150 м (15 - 20 м с максимальной скоростью, 10 - 15 м медленно и т. д.). То же с ведением 

мяча. Подвижные игры типа «салки по кругу», «бегуны», «сумей догнать» и т. д. Упражнения для 

развития скорости переключения от одного действия к другому. Бег с быстрым изменением способа 

передвижения (например, быстрый переход с обычного бега на бег спиной вперед и т. п.). Бег с 

изменением направления (до 180'). Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить бег 

или остановиться, затем выполнить новый рывок в том или другом направлении и т. 16 д. «Челночный 

бег» (туда и обратно): 2х10 м. 4х5 м, 4х10 м, 2х15 м и т. п. «Челночный бег», но отрезок вначале 

пробегается лицом вперед, обратно – спиной вперед и т. д. Бег с «тенью» (повторение движений 

партнера, который выполняет бег с максимальной скоростью и с изменением направления). То же, но с 

ведением мяча. Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с 

последующим рывком в сторону и ударом в цель). Для вратарей. Из «стойки вратаря» рывки (на 5 - 15 

м) из ворот: на перехват или отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча с фланга. Из положения 

приседа, широкого выпада, седа, лежа - рывки на 2 - 3 м с последующей ловлей или отбиванием мяча. 

Упражнения в ловле мячей, пробитых по воротам. Упражнения в ловле теннисного (малого) мяча. Игра 

в баскетбол по упрощенным правилам.  

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Приседания с отягощением 

(гантели, набивные мячи, мешочки с песком, диск от штанги, штанга для подростков и юношеских групп 

весом от 40 до 70% к весу спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки 

после приседа без отягощения и с отягощением. Прыжки на одной и на двух ногах с продвижением, с 

преодолением препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью. 

Прыжки в глубину. Спрыгивание (высота 40 - 80 см) с последующим прыжком вверх или рывком на 7 - 

10 м. Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам; эстафеты с 

элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. Подвижные игры типа «волк во рву», «челнок», 

«скакуны», «прыжковая эстафета» и т. д. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. 

Броски набивного мяча на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удар по мячу ногой и 

головой на силу в тренировочную стенку, батут, ворота; удары на дальность. Толчки плечом партнера. 

Борьба за мяч. Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах; то же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами; в упоре лежа 

передвижение на руках вправо, влево, по кругу (носки ног на месте), в упоре лежа хлопки ладонями. 

Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. Сжимание теннисного (резинового) 

мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя руками 

(особое внимание обращать на движение кистями и пальцами). Броски футбольного и набивного мячей 

одной рукой на дальность. Упражнения в ловле и бросках набивных мячей, бросаемых 2-3 партнерами 

с разных сторон. Серии прыжков (по 4 - 8) в «стойке вратаря» толчком двух ног в стороны, то же 

приставным шагом, то же с отягощением.  
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3. Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение беговых и 

прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. Переменный бег (несколько повторений в серии). 

Кроссы с переменной скоростью. Многократно повторяемые специальные технико-тактические 

упражнения. Например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек с ударами 

по воротам; с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов отдыха 

между рывками. Игровые упражнения с мячом большой интенсивности (трое против трех, трое против 

двух и т. д.). Двусторонние тренировочные игры с увеличенной продолжительностью. Игры с 

уменьшенным по численности составом. Для вратарей. Повторная, непрерывная в течение 5-12 мин 

ловля и отбивание мяча, ловля мяча с падением, когда удары по воротам выполняются с минимальными 

интервалами 3 - 5 игроками.  

4. Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двумя ногами, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой; то же, выполняя в прыжке поворот на 

90 — 180'. Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногами. Прыжки с места и с 

разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону 

через правое и левое плечо. Держание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными 

частями стопы, бедром, головой; ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения с ведением 

мяча, обводкой стоек, обманными движениями. Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные игры 

типа «живая цель», «салки мячом», «ловля парами» и др. Для вратарей. Прыжки с короткого разбега, 

доставая высоко подвешенный мяч руками (кулаком), то же с поворотом (до 180'). Упражнения в 

различных прыжках с короткой скакалкой. 17 Прыжки с поворотами, используя подкидной трамплин. 

Переворот в сторону с места и с разбега. Стойка на руках. Из стойки на руках кувырок вперед. Кувырок 

назад через стойку на руках. Переворот вперед с разбега. Упражнения на батуте: прыжки на двух ногах, 

сальто вперед и назад согнувшись, сальто назад прогнувшись. 

3.3. ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ ИГРЫ 

Для групп начальной подготовки 

3.3.1.ТЕХНИКА ИГРЫ 

Техника передвижения. Бег обычный , спиной вперед, скрестным и приставным шагом. Бег по 

прямой, дугами, с изменением направления и скорости. Прыжки: вверх, вверх, вперед, вверх-назад, 

вверх-вправо, вверх-влево, толчком двумя ногами с места и толчком одной п двумя ногами с разбега. 

Для вратарей - прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты переступанием, прыжком, на 

опорной ноге; в стороны и назад; на месте и в движении. Остановки во время бега выпадом и прыжком.  

Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью 

подъема, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или слева) мячу. Удвры по 

прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Удары внешней 

частью подъема. Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных движений, посылая 

мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удары на точность: в определенную цель на поле, 

в ворота, в ноги партнеру, на ход двигающемуся партнеру.  

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, с места и с разбега, по 

летящему навстречу мячу. Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, партнеру.  

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча - на месте, в движении вперед и назад. Остановка внутренней стороной стопы, 

бедром и грудью летящего навстречу мяча. Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для 

последующих действий и закрывая его туловищем от соперника.  
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Ведение мяча. Ведение внутренней частью подъема, внешней частью подъема. Ведение правой, 

левой ногой и поочередно по прямой и кругу, а также меняя направление движения, между стоек и 

движущихся партнеров; изменяя скорость. выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом.  

Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» выпадом (при атаке противника 

спереди умение показать туловищем движение в одну сторону и уйти с мячом в другую. Финт 

«остановкой» мяча ногой (после замедления бга и ложной попытки остановки мяча выполняется рывок 

с мячом). Обманное движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от соперника вправо или 

влево). 

 Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на месте, движущимся 

навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде.  

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из положения ноги вместе и 

шага. Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на ход партнеру. 

 Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону 

окрестным, приставным шагом и скачками. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря 

мяча на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко летящего навстречу 

и несколько в сторону мяча без падения и с падением. Ловля высоко летящего навстречу и в сторону 

мяча без прыжка и в прыжке с места и разбега. 18 Ловля летящего в сторону на уровне живота, груди 

мяча с падением перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной или 

двумя руками без прыжка и в прыжке с места и разбега. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на 

точность. Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному 

из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность.  

3.3.2.ТАКТИКА ИГРЫ 

Тактика нападения 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнеров и соперника. Выбор 

момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения мяча.  

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов 

ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, 

траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для использования 

ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных видов обводки (с 

изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой 

ситуации.  

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно 

выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю передачи, 

низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Выполнять простейшие комбинации при стандартных 

положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча (не менее одной 

по каждой группе).  

Тактика защиты 

 Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока 

и противодействовать получению им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа 

действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить 

отбор мяча изученным способом.  
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Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при 

розыгрыше противником «стандартных» комбинаций.  

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в 

зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) 

открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах 

вблизи своих ворот. 

Шашки и шахматы. 1-5 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Массовая практика использования шахмат и шашек в отечественной школе, анализ опыта 

работы педагогов и тренеров зарубежных стран подтвердили во многом уникальные 

возможности этого вида спорта для обучения, развития и воспитания детей. Этот вид 

деятельности позволяет  учащимся разного возраста развивать творческие качества личности, 

познавательную активность, самостоятельность в принятии оптимальных решений в самых 

различных ситуациях, требующих повышенного внимания, изобретательности в оценке 

разнообразных факторов, ответственности, высокой культуры и дисциплины мыслительной 

деятельности.  

Отличаясь доступностью, простотой и привлекательностью, шашки и шахматы вносят 

весомый вклад во всестороннее гармоничное развитие человека, независимо от его возраста и 

профессии.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  творческого 

объединения «Шашки  и шахматы» (далее – Программа) относится к физкультурно-

спортивному направлению, является модифицированной (Костенюк А., Костенюк Н. Как 

научить шахматам. Дошкольный шахматный учебник. [12]; Костьев А.Н. Шахматный кружок в 

школе и пионерском лагере. [13]),  с общекультурным уровнем усвоения материала. 

Новизна данной Программы опирается на понимание важности работы по развитию 

логического мышления у детей младшего и среднего школьного возраста, их морально-волевых 

и нравственных качеств. Педагог вводит в учебный процесс новые игровые и оздоровительные  

методики преподавания, современные формы подведения итогов реализации программного 

материала. 

Актуальность Программы базируется на анализе детского и родительского спроса на 

занятия этим видом спорта, а так же на возможности педагогического потенциала 

образовательного учреждения. 

Педагогическая целесообразность Программы в том, что она органично вписывается в 

единое образовательное поле развития детей младшего и среднего школьного возраста. Занятия 

этим видом спорта являются важным и неотъемлемым компонентом, способствующим 

формированию будущего грамотного, высокообразованного молодого человека. 

Цель обучения детей в  творческом объединении «Шахматы и шашки» состоит в том, 

чтобы приобщить ребенка к этой интеллектуальной  игре, развить логику и бойцовские 

качества. 

Задачи обучения состоят в формировании следующих компетентностей: 

- познавательной, направленной на углубленное изучение и усвоение теоретических 

разделов программы, ознакомление с новинками, применяемыми в последние годы в теории 

шахмат и шашек; 

- практической, предусматривающей овладение приемами шахматной и  шашечной игры, 

умением оперировать полученными знаниями и фактическим материалом системно-

логического мышления; 

- творческой, формирующей у учащихся стойкий интерес к системному мышлению, 

воспитанию потребности в творческой самореализации, а так же духовного 

самоусовершенствования; 
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- социальной, предполагающей развитие моральных качеств, гражданской позиции, 

инициативы, желания получить новые знания, формирование позитивных качеств 

эмоционально-волевой сферы, умение работать в команде.  

Отличительной особенностью Программы является то, что при ее составлении автор, 

опираясь на свой двадцатилетний опыт работы с детьми, в основу Программы положил 

компетентностный подход. Структура Программы построена так, чтобы максимально дать 

возможность каждому учащемуся отработать полученные теоретические знания на 

практических занятиях, а так же участвовать в турнирах и соревнованиях различного уровня. 

Если он увлечется данным видом спорта, то, в дальнейшем, сможет реализовать себя в нем, 

получив спортивный разряд. 

Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста (от 7 до 12 лет) 

и состоит из двух разделов: первого и второго годов обучения. Перед зачислением в творческое 

объединение педагог проводит тестирование на соответствующий уровень знаний. 

Наполняемость групп должна соответствовать требованиям СанПин и не превышать 15 

человек. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Год обучения предусматривает  68 часа (2 часа занятий по 45 минут с 15 минутным 

перерывом  1 раза в неделю).  

Во время занятий используются  методы обучения: словесные (беседы, пояснения), 

наглядные – демонстрация схем; практические (отработка приемов игры).  

Типы занятий, которые могут быть применены на занятиях: комбинированные, 

практические, соревнования, турниры. Большая часть времени в Программе отводится 

решению задач по изучению игровых моментов. Для этого педагог подготавливает карточки 

персонально каждому учащемуся с учетом степени подготовки. 

Формы организации занятий: индивидуально-групповая и фронтальная (по подгруппам). 

Ожидаемые результаты. Для способов определения результативности Программы будут 

использоваться следующие методы: наблюдение, анализ, мониторинг, а так же различные виды 

контроля (начальный, текущий, итоговый). В Программе так же прописан перечень тех знаний 

и умений, которыми должны будут овладеть учащиеся.  

После первого года обучения учащиеся 

будут знать и понимать: 

- основные пункты шахматного кодекса и классификационной системы; 

- основные правила организации соревнований и судейства; 

- основные понятия  шахматной и шашечной игры: тактика, стратегия, эндшпиль, дебют; 

будут уметь и применять: 

- пользоваться шахматными часами; 

- записать шахматную партию; 

- поставить мат в один ход различными фигурами; 

- выполнить норму 4-5 спортивного разряда. 

Виды контроля 

Для определения уровня  развития учащихся и их творческих способностей в начале 

учебного года проходит  входной (начальный) контроль (беседа, тестирование, 

анкетирование). 

Для определения степени усвоения учащимися учебного материала, готовности к 

восприятию нового материала, повышению ответственности и заинтересованности 

воспитанников в обучении, выявлению отстающих и опережающих обучение, для подбора 

наиболее эффективных методов и средств обучения в течение всего учебного года проводится 

текущий контроль  (педагогическое наблюдение, опрос, контрольное занятие, 

самостоятельная работа). 

Для определения степени усвоения учащимися учебного материала,  определения 

результатов обучения по окончании изучения темы или раздела проводится промежуточный 

(рубежный) контроль (опрос, открытое занятие, самостоятельная работа, тестирование). 
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В конце учебного года или курса обучения для определения результатов обучения, 

ориентирования учащихся на дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение, получения 

сведений для совершенствования образовательной программы и методов обучения ‒ итоговый 

контроль (опрос, открытое занятие, игра-испытание, коллективная рефлексия, отзыв, 

тестирование, анкетирование и др.). 

Формами подведения итогов реализации программы  могут быть: опрос, коллективный 

анализ игр, соревнования, турнир, открытое занятие для педагогов и родителей. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения,68 часов 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Теори

я 

Практ

ика 

Всего 

Вступление. Организационное занятие 1 1 2 

Раздел 1. История развития шашек, шахмат 1  1 

Раздел 2. Шахматный, шашечный кодекс. Классификационная 

система. Судейство и организация соревнований 

1 1 2 

Раздел 3. Первоначальные шахматные и шашечные понятия 5 5 10 

3.1. Шахматная доска и ее составляющие  1 1 2 

3.2. Некоторые теоретические понятия 1 1 2 

3.3. Понятие хода на доске 1 1 2 

3.4. Правила перемещения фигур на доске 1 1 2 

3.5. Главная задача шахматной партии  1 1 2 

Раздел 4. Тактика в шахматной и шашечной игре 9 11 20 

4.1. Понятие комбинации 1 1 2 

4.2. Сравнительная сила фигур 1 1 2 

4.3. Рокировка. 1 1 2 

4.4. Роль пешки в разных стадиях шахматной партии 1 1 2 

4.5. Двойной удар.  1 1 2 

4.6. Связка. 1 1 2 

4.7. Вскрытый шах. 1 1 2 

4.8. Двойной шах.  1 1 2 

4.9. Дебютные ловушки.  1 1 2 

4.10. Закрепление пройденного материала. - 2 2 

Раздел 5. Стратегия 3 3 6 

5.1. Понятие стратегии.  1 1 2 

5.2. Центр шахматной доски 1 1 2 

5.3. Стратегические составляющие преимущества на шахматной доске 1 1 2 

Раздел 6. Дебют 1 1 2 

Раздел 7. Эндшпиль 5 7 12 

7.1. Понятие эндшпиля  1 1 2 

7.2. Легкие фигуры против ладьи 1 1 2 

7.3 Легкие фигуры против пешек 1 1 2 

7.4. Смешанные простые окончания 1 1 2 

7.5. Борьба ладьи против пешки. 1 1 2 

7.6.Закрепление пройденного материала - 2 2 

Раздел 8. Практические игры. Классификационные соревнования - 2 2 
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Раздел 9. Сеансы одновременной игры. - 2 2 

Раздел 10. Конкурсы решения задач, этюдов и нахождения 

комбинаций 

1 4 5 

Раздел 11.  Проведение экскурсий, праздников, участие в массовых 

мероприятиях. 

 2 2 

Итоговые занятия  2 2 

ВСЕГО: 27 41 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(1 год обучения, 68 часа) 

Вступление. Организационное занятие  

Теоретическая часть. Рекламная кампания. Набор детей в объединение. Задачи  и цели работы 

творческого объединения. Правила организации занятий. Правила техники безопасности. 

Практическая  часть. Диагностика готовности к изучению шахматной и шашечной игр. 

 

Раздел 1. История развития шахматной и  шашечной игр  

Теоретическая часть. Истоки возникновения игры. Легенда о Радже и мудреце. 

Распространение шахмат на Востоке. Проникновение шахмат в Киевскую Русь. Шахматы, 

шашки и торговые связи купцов с Востоком. Мат Диларам. Археологические раскопки. Русское 

былинное творчество о шахматах и шашках. Запрет Византийской церкви. Шахматы и шашки 

в Московском государстве. Изготовление фигурок – вид ремесла. Петровские ассамблеи, 

придворные игры в шахматы и шашки. 

 

Раздел 2. Шахматный и шашечный кодекс. Классификационная система. Судейство и 

организация соревнований  

Теоретическая часть. Простейшие сведения о системе шахматных и шашечных соревнований. 

Правила турнирного поведения. Требования шахматно-шашечного кодекса о записи турнирной 

партии. Правило «Тронул – ходи!». 

Практическая часть. Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение.  

 

Раздел 3. Первоначальные шахматно-шашечные понятия  

3.1. Шахматная доска и ее составляющие 

Теоретическая часть. Горизонтали, вертикали и диагонали и их обозначение. Наименование 

шахматных полей. 

Практическая часть. Отработка навыков по нахождению и определению шахматных полей, 

вертикалей. 

3.2. Некоторые теоретические понятия 

Теоретическая часть. Фигуры и пешки. Начальная позиция. Понятие о флангах. Сила фигур и 

пешек в абсолютной оценке, их свойства и подвижность. Роль короля. Материальное 

преимущество. Центр и фланги. Тяжелые и легкие фигуры и др. понятия. 

Практическая часть. Отработка навыков по расстановке фигур на доске. 

3.3. Понятие хода на доске 

Теоретическая часть. Понятие хода на доске. Понятие взятия фигур противника. Полная и 

краткая запись шахматного хода.  Как ходят фигуры. Взятие фигур партнера. 

Практическая часть. Отработка навыков, связанных со взятием фигур противника. 

 

3.4. Правила перемещения фигур на доске 

Теоретическая часть. Ходы шахматных фигур: слона, ладьи, коня, ферзя. Особенности и 

отличия ходов фигур. 

Практическая часть. Отработка навыков шахматного хода различными фигурами. 

3.5.  Главная задача шахматной партии 

Теоретическая часть. Король, шах и мат. Достижение мата ферзем, двумя ладьями, одной 

ладьей в различных положениях. 
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Практическая часть. Отработка навыков постановки мата королю. 

 

Раздел 4. Тактика в шахматной и шашечной игре   

4.1. Понятие о комбинации 

Теоретическая часть. Знакомство с комбинацией. Тактические возможности партии. 

Практическая часть. Опробывание комбинаций на примерах. 

4.2. Сравнительная сила фигур 

Теоретическая часть. Шахматные поля в центре и на фланге и их особенности. Превосходство 

в количестве фигур важный, но не всегда главенствующий фактор. Способы получения 

материального преимущества.  

Практическая часть. Отработка приемов борьбы в худших позициях. 

4.3. Рокировка 

Теоретическая часть. Значение рокировки. Виды рокировки. Роль короля в различных 

позициях. 

Практическая часть. Отработка приемов по проведению рокировки в разных позициях короля. 

4.4. Роль пешки в разных стадиях шахматной партии 

Теоретическая часть. Борьба пешки против различных фигур в разных стадиях шахматной 

партии. 

Практическая часть. Отработка навыков по проведению пешки в ферзи. 

4.5. Закрепление пройденного материала 

 Практическая часть. Отработка навыков комбинации, комбинационных решений в заданных 

позициях. 

4.6. Двойной удар 

Теоретическая часть. Определение и характеристика двойного удара. Фигуры, участвующие в 

двойном ударе. 

Практическая часть. Отработка навыка двойного удара на практических примерах. 

4.7. Связка 

Теоретическая часть. Определение понятия связки и ее характеристика. Фигуры, участвующие 

в связке. 

Практическая часть. Осуществление приема связки на практических примерах. 

4.8. Вскрытый шах 

Теоретическая часть. Определение и характеристика вскрытого шаха. Фигуры, участвующие 

в данной операции. 

Практическая часть. Отработка навыка вскрытого шаха на примерах. 

4.9. Двойной шах  

Теоретическая часть.  Определение и характеристика двойного шаха. Фигуры, участвующие в 

данном приеме. 

Практическая часть. Отработка навыка двойного шаха на примерах. 

4.10. Дебютные ловушки  

Теоретическая часть. Характеристика дебютных ловушек. Особенности ошибок в начале игры. 

Определение момента установки ловушек. 

Практическая часть. Отработка момента установки ловушек. 

 

Раздел 5. Стратегия  

5.1. Понятие стратегии  

Теоретическая часть. Определение понятия стратегии. План в шахматной партии. Его 

важность и составляющие части. 

Практическая часть. Отработка навыков по составлению плана игры. 

5.2. Центр шахматной доски 

Теоретическая часть. Понятие центра и его характеристика. Захват центра – залог успеха в 

дальнейшей борьбе. 

Практическая часть. Отработка приемов захвата центра. 

5.3. Стратегические составляющие преимущества на шахматной доске 
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Теоретическая часть. Определение и понятия стратегических составляющих для получения 

преимущества в предстоящей партии. 

Практическая часть. Отработка навыков по захвату ключевых полей. 

 

Раздел 6. Дебют 

Теоретическая часть. Определение дебюта как подготовительной стадии начала игры. 

Влияние дебюта на середину игры. Классификация дебютов. Основные принципы 

разыгрывания дебюта основные идеи итальянской партии.  

Практическая часть. Отработка плана по составлению дебюта. 

 

Раздел 7. Эндшпиль  

7.1. Понятие эндшпиля 

Теоретическая часть. Характеристика и разновидности эндшпиля. Элементарные пешечные 

окончания. Способы образования проходной пешки. Важность выигрыша «темпа». 

Практическая часть. Отработка способов образования проходной пешки и  навыка – 

выигрыша «темпа». 

7.2. Легкие фигуры против  ладьи 

Теоретическая часть. Понятие легких фигур. Исключительные случаи с участием легких 

фигур. Нахождение ничьей в окончании «слон против ладьи». 

Практическая часть. Отработка навыков ладейных окончаний  с участием легких фигур. 

7.3. Легкие фигуры против пешек 

Теоретическая часть. Особенности борьбы против пешек. Возможный размен слона (коня) на 

пешку как единственный способ достижения ничьей. 

Практическая часть. Отработка приемов борьбы коня или слона против пешек. 

7.4. Смешанные простые окончания 

Теоретическая часть. Разновидности смешанных простых окончаний. Общие правила для 

получения преимущества данных окончаний. 

Практическая часть. Отработка навыков по  изучению смешанных простых окончаний. 

7.5. Борьба ладьи против пешки 

Теоретическая часть. Особенности борьбы ладьи против пешки, расположенной на разных 

участках доски.  

Практическая часть. Отработка навыков борьбы ладьи с пешкой. 

7.6. Рокировка 

Теоретическая часть. Особенность, характеристика и разновидности рокировок. Сильные и 

слабые поля после рокировки. 

Практическая часть. Отработка навыков по совершению рокировки. 

 

Раздел 8. Классификационные соревнования  

Теоретическая часть.  Основные правила проведения соревнований. 

Практические занятия. Участие юных спортсменов в классификационных соревнованиях. 

Разбор сыгранных партий. 

Раздел 9. Сеансы одновременной игры  

Теоретическая часть. Основные правила проведения сеансов одновременной игры в шахматы 

и в шашки. 

Практические занятия. Проведение сеансов одновременной игры с преподавателем. Разбор 

партий.  

 

Раздел 10. Конкурсы по решению задач, этюдов и нахождению комбинаций  

Теоретическая часть. Понятие о шахматной  и шашечной композициях. Правила проведения 

конкурсов. 

Практические занятия. Проведение конкурсов. Решение задач, этюдов, нахождение 

комбинаций, связанных по своему содержанию с темами  «Тактика», «Эндшпиль». 
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Раздел 11. Проведение экскурсий, праздников, участие в массовых мероприятиях  

Посещение с ребятами городского шахматного клуба, участие в массовых мероприятиях 

Школы раннего развития МАН. Проведение экскурсий по историческим местам города. 

 

Итоговые занятия  

 Выполнение контрольных работ. Проведение показательных соревнований перед родителями. 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, 

спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие 

патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами 

массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и 

табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о главных 

человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и соответственно 

среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по 

характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. 

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 

связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств 

личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и опыта воспитательной работы в МБОУ «ООШ №12» 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи программы: 

• формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

• воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

• воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 

• способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

• приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 
 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации — социальными партнерами школы: учреждения культуры, науки, 

образования, СМИ и т.п., принимающих участие в реализации воспитательного 
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процесса. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний». 

1. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

2. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, 

создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 
 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 

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

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде(экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях(эстетическое 

воспитание) 

Для реализации программы организовано сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, со школьным оздоровительным клубом «Старт». 

3. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
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нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы, семьи и общественных организаций 

и объединений в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения совместных мероприятий (День открытых дверей, 

организация родительских собраний, проведение «Школы для родителей», 

размещение информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год и т.п. на сайте школы); 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций таких как День 

здоровья, «Папа, мама я - спортивная семья», праздник Букваря, походы на 

природу, посещения музеев, театра, кинотеатра, Рождественские праздники, 

театральные постановки к Дню учителя и Дню матери и т.п.; 

• расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Наблюдательного Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов, классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п.; 

• взаимодействие с общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями (акции, конкурсы, кружки, 

экскурсии). 

4. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; o 

элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

-  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

-  опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

-  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
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товарища. 

• воспитание нравственных чувств и эстетического сознания: 

o начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

-  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-     уважительное отношение к традиционным религиям; 

-     неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

-     способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

-    уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

-     знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-     ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-     ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-    элементарные представления о различных профессиях; 

-   первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

-  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

-  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

-  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде(экологическое 

воспитание): 

-     ценностное отношение к природе; 

-  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

-  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

-     первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
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-     личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 • воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях(эстетическое воспитание): 

-     первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-    первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-    первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-     первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

-  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-     мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

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

воспитательного процесса» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 
 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья 

детей и факторов риска, имеющих место в МАОУ ООШ № 12. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

формировать установки на использование здорового питания; 

развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей), 

научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 
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формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния 

здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МАОУ «ООШ № 12». 

Создание здоровьесберегающей среды. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Реализация дополнительных образовательных программ. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями 

учащихся). 

1. Создание здоровьесберегающей среды МБОУ «ООШ№ 12» 

• В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся в начальных 

классах: 

• спортивный зал - 1 

- кабинет врача 

• школьная столовая на 100 мест -

учебные кабинеты - 4. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

• В школе действует расписание, полностью соответствующее Сан-ПиН, 

2.4.2.2821-21 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

• Просветительско-воспитательная работа с учащимися (классные часы, 

беседы, конкурсы, праздники, дни здоровья); 

• Просветительская и методическая работа с родителями (тематические 

родительские собрания, беседы, консультации); 

• Организация совместной работы педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по ЛФК 
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и ОФП. 

3. Реализация дополнительных образовательных программ. 

Для реализации программы организовано сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, со школьным оздоровительным клубом «Старт». 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями 

учащихся) по программе «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни». 

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

• Ведётся просветительская работа - лекции специалистов (психолог, врач), 

родительские собрания, посвящённые проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, «Школа для родителей» ; 

• коллективно-творческие дела. 

Ожидаемые результаты формирования ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Раздел I. Паспорт программы 

 

Наименование  Программа коррекционной работы 

Основные 

разработчики 

программы 

Котова М.В., директор школы; 

Белицкая Н.В., педагог-психолог; 

Лопатка Е.Ю., учитель начальных классов; 

Коростина Е.У., учитель начальных классов. 

Цели и задачи 

программы 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

(далее - ООП НОО) всеми обучающимися. 

ЗАДАЧИ: 1. Диагностика трудностей обучения, межличностного 

взаимодействия, отдельных индивидуальных психо-физиологических 

особенностей младших школьников (мышление, пространственная 

ориентировка, психомоторная координация) и выявление особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

2.Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении 

ООП НОО детям с трудностями обучения и с ограниченными 

возможностями здоровья, стимулирование школьников с высоким 

уровнем обучаемости. 

Сроки реализации  2020-2021 гг. 

Исполнители 

  

МБОУ ООШ № 12 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы  

 своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

 своевременное отправление  детей на городскую ПМПК для 

снижения программы до коррекционной; 

 положительная динамика результатов коррекционно-

развивающей работы с ними; 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 достижение  предметных, метапредметных и личностных 

результатов в  соответствии с ООП НОО 

Система 

управления 

программой и 

контроль 

Общее руководство программой осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной  работы и педагог-психолог 

 

Раздел II.  Пояснительная записка 

2.1.Нормативная база: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 
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• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

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

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

220/11-13 от 20.02.1999); 

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

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

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.) 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ) 

2.2. Актуальность программы. 

Программа коррекционной работы муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 12» разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Планета Знаний», а также с 

учетом опыта работы ОУ по данной проблематике.  

 Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, возникающих 

при обучении и воспитании младших школьников. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость.   

Учителями начальной школы совместно с педагогом-психологом выделены 2 направления 

коррекционной работы, которые являются актуальными для младших школьников МАОУ 

ООШ № 12: 

- работа  со слабоуспевающими учащимися; 

- работа с детьми с ОВЗ. 

 

2.3.  Цель, задачи, принципы программы 

   Цель – создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы всеми 

обучающимися.  

             Основные задачи  программы коррекционной работы: 

 1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация) и выявление особых 
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образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

2.Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП НОО детям с 

трудностями обучения и с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование 

школьников с высоким уровнем обучаемости. 

    Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера.  

Основными принципами содержания программы являются: 

- соблюдение интересов ребёнка -  определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

2.4. Условия реализации  программы коррекционной работы 

2.4.1.  Кадровые условия реализации программы.  

 Педагогические сотрудники МБОУ ООШ № 12 имеют педагогическое  образование и 

систематически занимаются  методической работой. Все педагоги ОУ обучены преподавать по 

ФГОС.  

В педагогическом коллективе  школы есть следующие специалисты: учителя-предметники, 

педагог - психолог, социальный педагог, библиотекарь. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

2.4.2. Методическая основа 

          Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Планета Знаний» посредствам следующих 

технологий:  игровые, здоровьесберегающие, научно-исследовательские, технология уровневой 

дифференциации, проектной деятельности. 

       Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный 

метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных 
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проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и 

другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

 

2.4.3. Материалы и оборудование. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 

1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы; 

2. Выход в интернет во всех классах; 

3. Коррекционно-развивающие игры. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

  

2.5.  Механизм реализации программы. 

• Диагностическая работа по выявлению детей с трудностями в обучении 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, дети с ММД и детей с низким 

уровнем развития психологических процессов 

• Создание программ 

• Коррекционно-развивающая работа 

• Мониторинг результативности и эффективности коррекционной 

работы. 

             Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

          Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с  психолого-

медико-педагогический консилиумом (ПМПк), Советом профилактики МАОУ ООШ № 12, 

Территориальной Психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК). 

 

2.6. Управление реализацией программы: 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского 

работника образовательного учреждения и других организаций и специалистов, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ПМПк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ПМПк; 

 взаимодействует с МПМПК,  лечебными учреждениями; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей. 
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Классный 

руководитель 

 является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный 

педагог 

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

Педагог-

психолог 

 изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в 

ней детей; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед  подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 осуществляет логопедическую помощь нуждающихся в ней 

детей; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

 

2.7. Мониторинг результативности и эффективности  коррекционной 

работы. 

           На каждого учащегося, имеющего заключение городской ПМПК, заполняется и 

ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; 

результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Тематика и периодичность коррекционных занятий фиксируется в отдельном Журнале 

(Журнал коррекционных занятий с учащимися, обучающимися по С(К)ОУ). 
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Тематика и периодичность коррекционных занятий с учащимися, имеющими трудности в 

обучении, фиксируется в индивидуальных журналах педагогов. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

• положительная динамика (стабильность) индивидуальных достижений учащихся по 

освоению предметных программ; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий, разработанных программ); 

  • увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

• сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми. 

 

Раздел III.  Содержание программы 

3.1. Основные этапы реализации программы коррекционной работы.    

          Коррекционная работа  строится как  целостная система мер, направленных на 

создание комфортности в обучении младших школьников.  Она реализуется поэтапно: 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

3.2. Основные направления коррекционной работы 

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования  

включает  в  себя  взаимосвязанные  модули (направления).  Данные  модули  отражают  её  

основное  содержание: 
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- диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  проведение  их  комплексного  

обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  помощи  в  условиях  

образовательного  учреждения; 

- коррекционно -  развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  

недостатков,  способствует  формированию  универсальных  действий  обучающихся  

(личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных); 

-  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения  

детей  и  их  семей  по  вопросам   реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  

условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации  обучающихся; 

- информационно-просветительная  работа  направлена  на  разъяснительную   

деятельность  по  вопросам,  связанными  с  особенностями  образовательного  процесса   для  

данной  категории  детей,  их  родителями, педагогическими  работниками. 

 

3.3. Психологическое сопровождение учебного процесса. 

Приоритетное направление работы педагога-психолога школы: психопрофилактика 

школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Направления работы службы сопровождения: 

 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.  

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической поддержке.  

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса.  

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению 

проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.  

 Научно-методическая деятельность.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, занятий для учащихся, родителей и педагогов по запросам участников 

образовательного процесса. 

 

3.3.1. Программа коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1-4 классов. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании» и 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Обоснование программы.  

В современной системе образования России складывается особая культура поддержки и 

помощи участникам образовательных отношений– психолого-педагогическое сопровождение. 

В рамках деятельности общей образовательной школы такое сопровождение рассматривается 

как систематическая работа педагога-психолога образовательного учреждения, направленная 

на сохранение, укрепление и развитие психического здоровья обучающихся, оказание 

поддержки и помощи детям в процессе их развития, обучения, воспитания и социализации. 

Актуальность разработки программы коррекционно-развивающих занятий состоит в том, 

что уже на начальном уровне обучения у некоторых детей наблюдается отставание в 

формировании и развитии высших психических функций, речи, эмоционально-волевой и 

морально-нравственной сферах личности. Ограничения психических и познавательных 

возможностей не позволяют ребенку успешно справляться с задачами и требованиями, которые 

предъявляет ему общество. 
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Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию личности, создание 

условий для реализации её внутреннего потенциала, помощь в преодолении и компенсации 

отклонений, мешающих развитию. Если в коррекционной работе специалист системы 

сопровождения имеет определённый эталон психического развития, к которому стремится 

приблизить ребёнка, то в развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребёнок сможет подняться на оптимальный 

для него уровень развития. За коррекционной работой закрепляется смысл «исправления» 

отклонений, а за развивающей — раскрытие потенциальных возможностей ребёнка (Н.И. 

Гуткина). 

В разработанной программе коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1-4 

классов, обучающихся по АООП основное внимание уделяется становлению, развитию и 

воспитанию личности в совокупности её когнитивных, эмоциональных и мотивационно-

потребностных характеристик. 

Цель программы: коррекция познавательной сферы учащихся с особенностями в развитии.  

Задачи программы: 

- содействие интеллектуальному развитию младших школьников; 

- развитие регулятивных и коммуникативных действий; 

- повышение мотивации школьников к учебной деятельности; 

- развитие творческих способностей детей. 

Предлагаемая программа носит преимущественно практический характер и включает 

разнообразные психологические упражнения и игры, как в познавательной деятельности, так 

ив сфере взаимоотношений. Игровая деятельность позволяет обучить ребёнка управлять своим 

поведением и через взаимодействие с другими раскрыть его ролевой репертуар. Кроме того, 

постоянные неудачи отстающих школьников в учёбе способствуют формированию у них либо 

заниженной самооценки, либо, наоборот, неадекватно завышенной. Детям с низкой 

самооценкой игровой характер занятий позволит избавиться от страха перед возможными 

неудачами, а учащиеся с завышенной самооценкой групповые задания и упражнения с 

соревновательной направленностью дадут возможность получить истинную оценку своих 

возможностей. 

Ожидаемые результаты 

По итогам реализации программы коррекционно-развивающих занятий учащиеся 2-4 

классов с ограниченными возможностями здоровья расширят свои знания об окружающей 

действительности; увеличат объём активного словарного запаса; овладеют навыками работы по 

образцу и в соответствии с инструкцией,  осуществления контроля за своей деятельностью и 

контрольно-оценочными действиями.  

В целом это позволит активизировать творческий потенциал учащихся,  стимулировать 

активность детей, сформировать у них желание и умение работать самостоятельно. 

Форма занятий – групповая (6-10 человек). 

Количество занятий – 8. 

Сроки проведения занятий – февраль-май (2 раза в месяц). 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

Система коррекционно-развивающих занятий в программе строится по блокам: 

1. Развитие произвольности психической деятельности: 

 умение школьника работать по образцу и в соответствии с инструкцией; 

 выработка навыка осуществления контроля за своей деятельностью, овладение 

контрольно-оценочными действиями; 
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 овладение планирующей функцией речи (ответы на вопросы в точном соответствии с 

заданием, умение выражать свои мысли в речи, развёрнуто рассказывать о последовательности 

выполнения работы). 

2. Развитие мыслительной и речевой деятельности: 

 приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих улучшению 

социальных навыков; 

 расширение словарного запаса. 

3. Развитие и совершенствование коммуникативных навыков: 

 формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к 

сверстникам; 

 формирование коллективного обсуждения заданий; 

 установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать товарищей, 

корректно выражать своё отношение к собеседнику; 

 способности выражения собственного мнения, формирование позитивного образа «Я».  

Содержание представленных в программе занятий даёт возможность активизировать 

творческий потенциал учащихся, способствует стимуляции активности детей, формированию 

умения работать самостоятельно. Использование большого количества игровых заданий и 

организация соревновательной ситуации повышает заинтересованность школьников в 

достижении результатов своей деятельности и способствует повышению школьной мотивации. 

Коллективное обсуждение многих заданий, предусмотренных программой, способствует 

формированию и развитию у детей навыков общения и совместной деятельности: умению 

выслушать точку зрения другого человека, планировать свои действия вместе с другими. 

При планировании и проведении занятий с учащимися младшего школьного возраста, 

обучающихся по АООП учитывались некоторые принципы организации коррекционно-

развивающего процесса: 

 использование игровых методов и средств работы, включающих соревновательный 

элемент; 

 проведение занятий с использованием материала, близкого к учебной программе, что 

обеспечивает более высокую эффективность занятий, так как позволяет осуществлять перенос 

умений и навыков, полученных на занятиях, в ситуацию школьного урока; 

 использование упражнений на проверку внимания (с целью активизации переключения 

и распределения произвольного внимания и установления обратной связи с учащимися); 

 усложнение предъявляемых заданий от совместного (группового) выполнения заданий с 

подробным инструктажем до самостоятельных (индивидуальных)творческих; 

 чередование подвижных и малоподвижных заданий и упражнений, письменных и 

устных форм работы. 

Схема построения коррекционно-развивающего занятия: 

1. Подготовительная часть. 

2. Основная часть. 

3. Заключительная часть. 

Подготовительная часть каждого занятия традиционно начинается с процедуры 

приветствия, которое не только способствует сплочению группы, но и настраивает детей на 

положительное взаимодействие, завершает подготовительную часть занятия подвижная 

коммуникативная игра, которая проводиться с целью повышения энергетического ресурса 

группы, формирования положительного эмоционального настроя на продолжение занятия, а 

также способствует развитию коллективных форм взаимодействия, проявляющихся в 
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доброжелательном отношении к сверстникам, умении подчинять свои действия внешним 

требованиям. 

Основная часть занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелена на 

формирование и развитие основных высших психических функций, необходимых при усвоении 

учебного материала: памяти; произвольности, концентрации, распределении, переключаемости 

внимания; мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение) и свойств речи 

(содержательность, выразительность, понятность). 

Заключительная часть занятия включает в себя проведение коммуникативной игры, либо 

релаксационного упражнения. И тот и другой вид деятельности способствуют расслаблению 

детей в конце работы и формируют положительное отношение к занятию в целом. 

 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий. 

Занятие 

№ 

Содержание игры (упражнения) Цель игры 

(упражнения) 

 

 

Занят

ие № 

1. 

Подготовительная часть 

«Имя» 

Каждый участник по кругу называет последовательно 

имена всех, кто уже представился до него, последним называет 

своё имя. 

Сплочение группы, 

настрой детей на 

положительное 

взаимодействие. 

Основная часть 

«Паровозик» 

Ведущий является «паровозиком», который должен 

составить поезд из детей. Ребятам отводится роль 

«вагончиков». «Паровозик» поочередно подъезжает к 

каждому из «вагончиков» и знакомится с ним. При назывании 

имени можно попросить ребят придумать для себя одно 

хорошее слово, например: - Я весёлый паровозик Лена, а ты 

кто? -А я красивый вагончик Саша. - Поехали дальше вместе. 

- Поехали. 

Дети едут за следующим «вагончиком», и так до тех пор, 

пока не соберётся целый весёлый поезд. 

«Меняем слова на хлопки» 

Детям предлагается небольшая фраза (пословица, 

поговорка, четверостишие и т.п.). Маршируя по кругу (или на 

месте), они повторяют предложенную им фразу. Им 

предлагается заменить последнее слово (или последний слог) 

хлопком, ничего не произнося. Например: 

Повышение 

энергетического 

ресурса группы. 

Формирование 

положительного 

эмоционального 

настроя на 

продолжение занятия. 

Развитие 

коллективных форм 

взаимодействия. 

 

 

Развитие 

произвольности 

внимания и 

пространственных 

представлений. 
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1 раз — подарил утёнку ёжик пару кожаных сапожек; 

2 — подарил утёнку ёжик пару кожаных - ХЛОПОК; 

3— подарил утёнку ёжик пару - ХЛОПОК, ХЛОПОК; 

4— подарил утёнку ёжик - ХЛОПОК, ХЛОПОК, 

ХЛОПОК; 

5- подарил утёнку - ХЛОПОК, ХЛОПОК, ХЛОПОК, 

ХЛОПОК; 

6- подарил - ХЛОПОК, ХЛОПОК, ХЛОПОК, ХЛОПОК, 

ХЛОПОК; 

7- ХЛОПОК (7 раз). 

 Заключительная часть 

«Комплименты» 

Все встают в круг. Один из них поворачивается к своему 

соседу и говорит ему что-нибудь хорошее. Тот в ответ должен 

сказать «спасибо» и, в свою очередь, повернуться к соседу. И 

так до тех пор, пока каждый не услышит комплимент. 

Каждый участник сам говорит о себе что-нибудь хорошее.  

Если ребенок затрудняется сделать комплимент, педагог 

говорит его сам. 

Развитие 

рефлексии. 

Расслабление детей 

в конце занятия. 

Получение детьми 

позитивного опыта 

общения. 

Занят

ие № 

2. 

Подготовительная часть 

«Поздоровайся как…». 

Учащимся предлагается разделиться на пары, встать в два 

круга лицом друг к другу, затем им сообщается следующее: 

2Вы будете здороваться друг с другом, получая задания, затем 

по сигналу пары меняются: 

- здороваться как старые друзья; 

- здороваться как незнакомые люди; и пр. 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя. 

Основная часть 

«Паучок» 

На листе в клетку перед каждым ребёнком поле (до 25, 36 

клеточек). По этому полю ползает паучок. Паук двигается по 

команде. Он может двигаться вниз, вверх, вправо, влево. 

Ведущий диктует ходы, а остальные передвигают по полю 

паучка в нужном направлении. Делайте это надо мысленно. 

Рисовать или водить пальцем по полю нельзя!  

Рисунки могут быть разными: солнышко, домик, тучка, и 

т.п. Можно в игру ввести второго героя, например жука. 

Корректировка 

отклонений в развитии 

восприятия и 

ориентировки в 

пространстве; 

развитие внимания, 

координации движений. 
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«Четыре стихии» 

Играющие встают по кругу. Если ведущий говорит слово 

«земля», все должны опустить руки вниз; если слово «вода» - 

вытянуть руки вперед; слово «воздух» - поднять руки вверх; 

слово «огонь» - произвести вращение руками и лучезарных и 

локтевых суставов.  

Кто ошибается, считается проигравшим. 

Развитие внимания, 

связанного с 

координацией 

слухового и 

двигательного 

анализаторов. 

Заключительная часть 

«Аплодисменты по кругу» 

Ведущий начинает тихонько хлопать в ладоши, 

постепенно подходя к одному из участников. Затем этот 

участник выбирает из группы следующего, кому они 

аплодируют вдвоем. Третий выбирает четвёртого и т.д., 

последнему участнику аплодирует уже вся группа. 

Аплодисменты сначала звучат тихонько, а затем становятся все 

сильнее и сильнее.  

Расслабление детей 

в конце занятия. 

Получение детьми 

позитивного опыта 

общения. 

Занят

ие № 

3. 

Подготовительная часть 

«Приветствие на сегодняшний день» 

Начнем нашу работу с высказывания друг другу 

пожелания на сегодняшний день. Оно должно быть коротким, 

желательно в одно слово. Вы бросаете мяч тому, кому 

адресуете пожелание и одновременно говорите его. Тот, кому 

бросили мяч, в свою очередь бросает его следующему, 

высказывая ему пожелания на сегодняшний день. Будем 

внимательно следить за тем, чтобы мяч побывал у всех, и 

постараемся никого не пропустить. 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя. Развитие 

коллективных форм 

взаимодействия, 

проявляющихся в 

доброжелательном 

отношении к 

сверстникам, умении 

подчинять свои 

действия внешним 

требованиям. 

Основная часть 

«Укажи в определённом порядке» 

Дети работают с таблицей в каждой клетке которой 

проставлены числа от 1 до 25 в произвольном порядке.  

Даётся цепочка заданий: 

1указать цифры в возрастающем порядке от 1 до 25; 

2) указать цифры в обратном порядке от 25 до 1; .  

Развитие и 

коррекция 

переключения и 

распределения 

внимания. 
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3) указать только чётные цифры в возрастающем порядке 

от 1 до 25; 

4) указать только нечётные цифры в обратном  порядке от 

25 до 1. 

Работать нужно как можно быстрее, не допуская ошибок. 

«Закончи слово» 

Педагог кидает ребёнку мяч, при этом называет первый 

слог слова. Ребёнок, поймавший мяч должен бросить мяч 

обратно педагогуи закончить это слово.  

Сначала все дети заканчивают слова, начинающиеся на 

слог «ра» (даётся несколько раз закончить слова, 

начинающиеся на один и тот же слог), а потом можно каждому 

из детей задавать разные слоги, с которых начинаются слова. 

 

 

Развитие 

логического мышления, 

внимания, памяти, 

воображения, 

словарного запаса. 

Заключительная часть 

«Спасибо за приятное занятие» 

Один из детей становится в центр, другой подходит к нему, 

пожимает руку и произносит: «Спасибо тебе Василий за 

приятное занятие!». Оба остаются в центре, по-прежнему 

держась за руки. Затем подходит третий участник, берёт за 

свободную руку либо первого, либо второго, пожимает её и 

говорит: «Спасибо тебе Василий и тебе Таня за приятное 

занятие!». Таким образом, группа в центре круга постоянно 

увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к группе 

присоединится последний участник, дети замыкают круг.  

Получение 

позитивного опыта 

общения. 

 Подготовительная часть 

Занят

ие № 

4. 

«Приветствие» 

Участники садятся в круг и по очереди приветствуют друг 

друга, обязательно подчёркивая индивидуальность партнёра, 

например: «Стас, я рад тебя видеть, и хочу сказать, что ты 

сегодня отлично выглядишь» или «Привет Катя, я вижу, что у 

тебя сегодня хорошее настроение». 

Формирование 

доверительного стиля 

общения в процессе 

налаживания 

контактов. Создание 

позитивных 

эмоциональных 

установок на 

доверительное 

общение. 

Основная часть 

«Противоположности» Развитие речи; 

формирование и 

развитие активного 

словаря. 
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Упражнение выполняется с командами в форме 

соревнования (какая команда лучше и качественнее выполнит 

задание). 

Ведущий поочередно каждой команде называет слово, 

команды отвечают словом, имеющим противоположное 

значение. Выигрывает та команда, кто назовет больше слов – 

антонимов.  

«Закончи предложение»  

Это упражнение проводится практически аналогично 

упражнению «Закончи слово», только теперь детям нужно 

поймав мяч и кинув его обратно руководителю, закончить 

предложение: «Летом тепло, а зимой …(холодно)»; «Птицы 

летают, а змеи …(ползают)»; «Осенью листья жёлтые, а летом 

…(зелёные)»; «Сахар сладкий, а лимон …(кислый)» и т.д.  

Если ученик неверно заканчивает предложение нужно 

разобрать и выяснить, почему, слово, подобранное учеником 

не подходит. Также необходимо подобрать правильное слово и 

объяснить, почему оно подходит. 

 

 

 

 

 

Развитие 

логического мышления, 

внимания, памяти, 

воображения, 

словарного запаса. 

Заключительная часть 

«Колокол» 

Дети становятся в круг.Поднимают поочередно правую и 

левую руки вверх, соединяя руки в центре круга в виде 

«колокола». Произносят «Бом!» и синхронно, с силой 

бросают руки вниз.На вдохе поднимают руки, на выдохе 

произносят «Бом!» и бросают руки вниз. Ведущий задает 

ритм. 

Сплочение группы, 

расслабление детей в 

конце занятия.Развитие 

воображения, 

творческого мышления, 

восприятия. 

Занят

ие № 

5. 

Подготовительная часть 

«Снежный ком» 

Участники по очереди называют своё имя с каким-нибудь 

прилагательным, начинающимся на первую букву имени. 

Следующий по кругу должен назвать предыдущих, затем себя 

(1. Сергей – сильный; 2. Сергей - сильный, Пётр прилежный; 3. 

Сергей - сильный, Пётр - прилежный, Василий – весёлый и 

т.д.).  

Сплочение группы, 

настрой детей на 

положительное 

взаимодействие. 

Основная часть 

«Города» Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

речи. 
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Ведущий называет какой-либо город, например Москва. 

Ребёнок  должен сказать название города на букву «А». 

Следующий должен сказать название города на последнюю 

букву названного города предыдущим ребёнком и т.д.. 

Если кто-то из игроков назвал слово, оканчивающееся 

буквой, с которой не начинается название никакого города или 

не может вспомнить название города, он выбывает из игры.  

Выигрывает тот, кто останется последним. 

«Съедобное – несъедобное» 

Ведущий называет разные предметы и слова, дети должны 

хлопнуть в ладоши, если это съедобное и молчать, если 

несъедобное. Кто ошибается – выбывает из игры. Постепенно 

усложняются слова и увеличивается темп игры.В конце 

останется самый внимательный участник игры. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

воображения, 

расширение активного 

словаря. 

Заключительная часть 

«Мы молекулы» 

Представим себе, что все мы атомы. Атомы выглядят так 

(показать). Атомы постоянно двигаются и объединяются в 

молекулы. Число атомов в молекуле может быть разное, оно 

определяется тем, какое число я назову. Мы все сейчас 

начнём быстро двигаться, и я буду говорить, например, «три». 

И тогда атомы должны объединиться в молекулы по три 

атома в каждый. Молекулы выглядят так (показать).  

Сплочение группы, 

расслабление детей в 

конце занятия. 

Получение 

позитивного опыта 

общения. 

 

Занят

ие № 

6. 

Подготовительная часть 

«Карлики и великаны» 

Все стоят в кругу. На команду: «Карлики!» - нужно 

присесть,  на команду: «Великаны!» - все стоят.  Ведущий 

пытается запутать участников - приседает на команду 

«Великаны» и наоборот. 

Создание 

позитивных 

эмоциональных 

установок на 

доверительное 

общение. 

Основная часть 

«Поиск общего» 

Ведущий предлагает пару слов, мало связанных между 

собой. Например: «консервная банка» и «чашка». За 10 минут 

дети должны написать как можно больше общих признаков для 

пары предметов. Ответы могут быть самыми обычными, 

стандартными: могут быть названы общие свойства, 

характеристики и пр.Особенно ценными являются необычные 

Развитие 

мышления, словарного 

запаса, воображения. 
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ответы, которые позволяют увидеть предложенные слова в 

совершенно новом свете. 

«Запретное движение»  

Дети стоят полукругом в центре – ведущий. Он показывает 

несколько движений, одно из которых (например, приседание) 

– запретное. Дети должны повторить все действия ведущего, 

кроме,запретного. Тот, кто ошибсявыбывает. 

 

 

 

Развитие внимания, 

зрительной памяти, 

произвольности 

движений. 

Заключительная часть 

«Доброе животное» 

Ведущий предлагает представить, что вся группа 

превратилась в одно большое доброе животное. Все слушают, 

как оно дышит. Предлагается всем вместе подышать: вдох — 

все делают шаг вперед. Выдох — шаг назад. Животное дышит 

ровно и спокойно. Затем предлагается послушать, как бьется 

его большое сердце. Стук — шаг вперед. Стук — шаг назад. 

Очень важно все делать одновременно. 

Вырабатывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Занят

ие № 

7. 

Подготовительная часть 

«Пересядьте те, кто…» 

Стоящий в центре круга (вначале им должен быть педагог) 

предлагает поменяться местами (пересесть) всем тем, кто 

обладает каким-либо общим признаком. Например: 

«Пересядьте все те, кто родился весной» - и все, кто родился 

весной должны поменяться местами. При этом, тот, кто стоит 

в центре круга, должен постараться успеть занять одно из 

освободившихся мест, а кто останется в центре без места, 

продолжает игру.  

Стимулирование 

внутригруппового 

общения. Развитие 

воображения, 

творческого мышления, 

восприятия. 

Основная часть 

«Объясни» 

Психолог зачитывает пословицу или выражение, ребёнок 

объясняет смысл этого выражения или подбирает к ней 

подходящую фразу, отражающую общий смысл пословицы. 

«Слушай хлопки!»  

Дети двигаются свободно в группе (можно под 

музыку).Когда ведущий хлопнет в ладоши определённое 

Формирование 

способности 

оперирования смыслом; 

развитие словесно-

логического мышления. 

 

Формирование 

мыслительных 

ассоциативных связей, 

пространственной 
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количество раз, дети принимают соответствующую позу. 

Например, один хлопок -  

поза «аиста» - стоять на одной ноге, поджав другую; два 

хлопка -  поза «лягушки» - присесть, пятки вместе, носки и 

колени в сторону, руки между ногами на полу; три хлопка - 

возобновить ходьбу и т.д. 

ориентировки, Развитие 

произвольного 

внимания, памяти, 

воображения, 

наблюдательности, 

координации.  

Заключительная часть 

«Ласковое имя» 

Дети стоят в кругу. Педагог просит вспомнить, как их 

ласково называют дома. Затем предлагается бросать друг другу 

мяч. Ребёнок, к которому попадает мяч, называет своё ласковое 

имя. После того как все назовут свои имена, мяч бросается и 

при этом нужно вспомнить и назвать ласковое имя того, кому 

бросаешь мяч. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки, вырабатывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Занят

ие № 

8. 

Подготовительная часть 

«Печатная машинка» 

Загадывается слово или фраза. Буквы, составляющие 

текст, распределяются между членами группы. Затем фраза 

должна быть сказана как можно быстрее, причем каждый 

называет свою букву, а в промежутках между словами все 

хлопают в ладоши. 

Выработка навыков 

сплочённых действий.  

Основная часть 

«Определения»  

Педагог показывает одну карточку, на которой что-то 

изображено, а затем вторую. Ребёнок должен придумать слово, 

находящееся между двумя этими словами, чтобы оно служило 

как бы «переходным мостиком» между ними. Например, 

«рюкзак» и «мальчик» - «переходные мостики» - слова 

«несёт», «взял с собой» и пр.. 

Каждый ребёнок отвечает по очереди.  

«Совместное рисование» 

Участники делятся на 2-3 подгруппы. На большом листе 

бумаге наносятся разноцветные кляксы. Задача ребят 

нарисовать праздник, используя эти кляксы-помошники. 

Можно включить радостную, торжественную музыку. Затем 

Развитие 

произвольного 

внимания, 

мыслительных 

ассоциативных связей,  

расширение 

словарного запаса. 

 

 

 

Получение детьми 

позитивного опыта 

взаимодействия. 
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все смотрят на получившиеся рисунки и говорят, что они 

чувствуют, какие чувства у них возникли,  когда они рисовали. 

Заключительная часть 

«Добрые слова» 

Каждый ребёнок должен подбирать добрые, хорошие 

слова для участников группы по алфавиту, например, на букву 

«А»': аккуратный, активный; на букву «Б»: бережливый, 

бойкий и т.д. 

Получение детьми 

позитивного опыта 

общения. 

 

3.4. Коррекционная работа учителя  в МБОУ ООШ № 12. 

3.4.1.Направления коррекционной работы учителя: 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной направленности; 

подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

Вид 

деятельности 

Содержание  Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование 

устной и 

письменной речи 

обучающихся 1 

класса. 

Наблюдение, 

анкетирование родителей 

Определение количества 

обучающихся, имеющих отклонения в 

речевом развитии. Уточнение степени 

нарушения фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон речи и 

степень сформированности связной речи.   

Педагогическая 

диагностика 

готовности к 

обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка обучающихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные 

занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальные занятия.  

Коррекция нарушений  

Развитие познавательных процессов.  

Информационно-просветительная работа 

Родительские 

собрания. 

Выступление по 

актуальным темам:  

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами коррекционной 

работы.  
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( «Готовность ребёнка 

к школе»,  «Причины 

отставания», 

«Особенности семейного 

воспитания» и т.п.)  

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с родителями.  

Консультативная, 

просветительская работа.  

- Выявление причин трудностей в 

обучении; 

-Приобщение родителей к 

коррекционно-воспитательной работе.   

 

3.4.2. Затруднения учащихся в учебной деятельности  

            Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и индивидуальных занятиях, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Планета Знаний».  

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 

пониманию результата.  

             Слабоуспевающие учащиеся испытывают трудности: 

Обучение письму: 

• трудности формирования зрительного образа буквы,  

• трудность формирования правильной траектории движений при выполнении 

графического элемента,  

• ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, 

горизонтальных, зеркальное письмо),  

• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), пишет 

лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, не дописывает,  

• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элементов, 

большие, растянутые буквы),  

• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера),  

• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); недописывание букв, 

слогов;  

• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку - не 

разделяет предложения и т. п.);  

• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку;  

• медленный темп письма.  

Обучение чтению: 

• плохо запоминает конфигурацию букв;  

• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при 

чтении);  

• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон);  

• замена букв, неправильное произношение при чтении;  

• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения глаз 

(«спотыкающийся ритм»);  

• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» чтение);  

• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года);  

• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года)  
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* трудности понимания прочитанного  

           При изучении курса «Математика»:  

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего 

 неумение пользоваться математической терминологией 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.).  

3.4.3.Трудности и причины их возникновения 

 в обучении младшего школьника: 

№ 

п/п 

Трудность Причина 

1.    Невозможность правильного 

воспроизведения графического образца 

буквы, цифры (по высоте, наклону). 

несовершенство в развитии 

микромоторики руки; 

2.    Пропуск букв и слогов. низкий уровень развития 

фонематического слуха, слабая 

концентрация внимания 

3.    Трудность написания букв. Замена 

букв, слогов («он» на «но», «кот» на 

«ток») 

несформированность 

пространственных представлений 

4. Трудности при решении 

математических задач 

слабо развито логическое мышление, 

низкий уровень развития образного 

мышления 

5. Затруднения при пересказывании 

текста,      неумение выделить главную 

мысль  текста. 

слабое развитие логического 

запоминания, низкий уровень речевого и 

образного мышления 

6.  Трудности в усвоении новых знаний 

 

низкая степень восприятия и 

произвольности 

7. Трудность в самостоятельном 

выполнении заданий 

низкий уровень развития 

произвольности, заниженная самооценка, 

несформированность самоконтроля 

8. Плохое знание таблиц сложения 

(умножения) 

низкий уровень развития механической 

памяти 
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9. Невнимательность, рассеянность низкий уровень развития 

произвольности, низкий уровень 

устойчивости и концентрации внимания 

 

3.4.4.Формы и методы работы со слабоуспевающими: 

 Личностно – ориентированный подход: обучение строить с учетом развитости 

индивидуальных способностей и уровня сформированности умений учебного труда — это 

дифференцированные тренировочные задания, инвариантные лабораторные работы, 

дифференцированные контрольные работы, работа по выбору.  

 С новым материалом знакомить постепенно, используя образцы знаний и правила 

выполнения учебной деятельности. Слабые ученики не могут сразу усваивать большой объем 

нового материала и применять одновременно в задачах старые и новые знания.  

 Организовывать систематическую проверку знаний и умений. Только знания о пробелах 

дают возможность оказывать срочную и правильную помощь. Каждый учебный модуль 

завершать контролем знаний на усвоение. Пробелы в знаниях учащихся ведут к потере интереса 

к изучаемому предмету и, конечно, к отсутствию знаний. Чтобы ликвидировать пробелы в 

знаниях надо всех учащихся научить обращаться сразу за консультацией к учителю.  

 Для учёта знаний учащихся школьный журнал не достаточен. Поэтому необходим 

мониторинг на все годы обучения предмета, в котором по основным разделам-темам учитывать 

теоретические знания и практические навыки учащихся на день зачёта по теме. В дальнейшем 

с течением времени отмечать изменения, которые произошли в знаниях обучающегося. По 

этому учёту виден «рост ученика», прочность его знаний.  

 Для дополнительных занятий удобны «карточки помощи». Это образец задания с 

решением и аналогичное задание. К типовым задачам составить алгоритмы решения.  

 Можно использовать занятия с играми. Такие занятия дают возможность работать на 

уровне подсознания.  

 Прилежание связано с уверенностью на успех, поэтому необходимо создать ситуацию 

успеха.  
      Формы и методы работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию в учебно-

познавательной деятельности можно разделить по целям:  

1) развивать положительную мотивацию;  

2) обучать в условиях низкой мотивации.  

Методы развития положительной мотивации учения:  

 Повышение интереса к предмету;  

 Использование заданий с условием, отражающим важное практическое применение;  

 изучение материала важного  для будущей жизни;  

 побуждение желания быть первым в соревновании, в игре, не подвести команду;  

 

Также при работе со слабоуспевающими учащимися  необходимо работать над 

повышением их познавательного интереса. Это  способствует развитию таких процессов как 

восприятие, память, мышление, внимание.  Под его влиянием, слабые ученики начинают 

работать более продуктивно. 

Немаловажно, чтобы уроки проходили интересно, насыщенно. Детям со слабой 

успеваемостью требуется больше наглядности, игровых моментов, тогда будет проявляться и 

интерес к учебе.  
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Также необходимо работать над развитием умственных действий слабоуспевающих детей. 

В психологии известны различные подходы к развитию умственных действий. В свое время 

известный психолог П.Я.Гальперин создал теорию поэтапного формирования умственных 

действий. Этот процесс имеет ряд этапов: 

1 этап – этап предварительного ознакомления с действием. Ребенку необходимо разъяснить 

цель действия, показать, на что надо ориентироваться при выполнении задания; 

2 этап – выполнение действия в развернутой форме. Ребенок должен усвоить содержание 

действия; 

3 этап – научить ребенка проговаривать все совершаемые им действия; 

4 этап – выполнение действия в форме проговаривания «про себя» 

5 этап – выполнение действия. Ребенок сам выполняет и сам себя контролирует. 

3.4.5. Некоторые  задание в работе со слабоуспевающими детьми 

- на укрепление микромоторики руки, на коррекцию письма. 

- работа по дополнительным тетрадям в клеточку,  где каждому из ребят прописываются 

элементы мелких фигур. Задания поначалу простые: обвести клеточку, прочертить косые линии и 

т.д. Задания усложняются постепенно, по мере обучаемости ученика. Учитель, ведя такие тетради, 

имеет возможность отслеживать умения и навыки ученика. Задания подбираются индивидуально 

каждому ученику:                             

- штриховка мелких и крупных фигур в различных направлениях  

- обводка элементов букв, цифр, слогов по готовому образцу. 

Эти задания способствуют улучшению почерка, аккуратности письма. 

- задания, направленные на развитие концентрации произвольного внимания и его 

устойчивости: 

- из ряда букв найти и подчеркнуть нужные буквы, например: букву Б одной чертой, а букву 

П – обвести. 

ФПИТЗИМАБФКПАРКБЕГЮЧХ 

ПОМЯЧБРАТСЗЛЕСПГОДКЭБЫ 

ЯБЗОНТЦЛНВОЛКПДЛИСЖУК 

Постепенно задания усложняю: 

- найти в каждой строке букв, спрятавшиеся слова и подчеркнуть их. 

-задания для развития зрительного анализа, формирования умения владения 

операцией сравнения: 

 Выдаются учащимся изображения, картинки, различающиеся определенным числом 

деталей. К ним - задания: «Найди отличия», «Прочитай быстро».  
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Детям раздаются карточки с парами слов, которые различаются одной, двумя буквой: 

Ножки - ложки               дочка - бочка 

Егорка - горка     город – горох 

девушка – дедушка    картина - корзина 

-задания для развития мышления 

Игра «Построй сам». У детей шаблоны цветных геометрических фигур и белый лист 

бумаги. Это задание помогает ребятам концентрировать внимание, применить фантазию, 

закрепить знание геометрических фигур, закрепить ориентировку в пространстве. Например: на 

середину листа выложите квадрат, на него – треугольник. Над треугольником – круг, справа от 

квадрата прямоугольник, слева 2 треугольника. Какое изображение у вас появилось? (дом, 

солнце, забор, елочка). Можно дать задание зарисовать в тетрадь. Также можно детям дать 

задание составить из геометрических фигур кораблик, машину, дом и т.п. 

Приемы орфографической и лингвистической работы 

Выборочный диктант 

 Учитель вслух читает текст, в котором встречаются слова с непроверяемыми 

написаниями, а учащиеся, прослушав предложения, записывают встретившиеся в нем слова с 

данными орфограммами. В дальнейшем этот вид работы можно усложнить: в один столбик из 

данного текста учащиеся записывают слова с проверяемыми б/у гласными, в другой – с 

непроверяемыми.  

 В ходе такой работы дети не только учатся различать слова с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными гласными, но и закрепляют правописание и тех, и других. 

 Выборочный ответ 

 Суть этого приема состоит в том, что на задание (вопрос) дается несколько ответов и 

один из них – правильный. Надо найти и выделить его. Проверив по словарю написание данных 

слов учащиеся выбирают ответы и ставят +.  

 Подбор однокоренных слов – других частей речи. 

 Задание на образование одних частей речи от других. Эту работу можно подчинить и 

обучению непроверяемым написаниям. Пример: диктуется слово береза, записать к нему слово-

прилагательное (березовый).  

 Подбор и запись синонимов и антонимов. 

 Одним из эффективных приемов словарно-орфографической работы является прием 

подбора учащимися слов близких или противоположных по значению. Среди подбираемых и 

записываемых учащимися синонимов и антонимов, как правило, встречается немало слов с 

непроверяемыми написаниями.  Пример: синонимы к слову Отечество – Родина, отчизна, а 

антонимы к слову мешать – помогать, пособлять.  

 Составление предложений с данными словами. 
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 Этот вид работы практикуется в школе очень широко. Он способствует закреплению 

навыка правописания, закреплению и обогащению словаря, усвоению синтаксического строя 

речи, закреплению непроверяемых написаний.  

Дописывание орфографических таблиц. 

 Для закрепления написаний можно использовать и этот прием. Пример: подобрать слова 

на определенную орфограмму.  

Письменный пересказ текста с использованием данных слов. 

 Учащиеся кратко, в письменном виде, передают содержание какого-нибудь текста, 

используя при этом записанные на доске слова с непроверяемыми написаниями (б/у гласные, 

удвоенные согласные).  

Задания на развитие памяти, внимания на уроках математики 

 Игра  «Запомни и нарисуй».                     

Детям показывается несложный рисунок. В течение 10 сек. они его самостоятельно 

изучают. Рисунок убирается, и дети воспроизводят  его по памяти. 

 Игра «Что изменилось?»  

На столе учителя находится множество предметов (например: линейка, тетрадь, книга, 

ручки, карандаши, ластик и др.). По команде учителя или ведущего ребята закрывают глаза. В 

это время 2 предмета меняют местами. Учащиеся должны заметить, что изменилось. 

 Слабоуспевающим ученикам сложно запомнить правила. На уроках предлагается  

шпаргалки-запоминалки (например, от Ирины Асеевой).  

Приемы коррекционной работы на уроках литературного чтения. 

 Для развития памяти, дикции, четкости речи рекомендуется использовать скороговорки, 

поговорки, небольшие стихотворения, загадки.  

Можно использовать чтение по ролям, инсценирование эпизодов произведений. 

 

 

 

 

 

 



 319 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 Нормативная основа учебного плана: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 

и дополнениями);  

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015г.);  
5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями);  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.12.2019г № 04-1375 «Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  

8. Устав ОО. 

 

Пояснительная записка 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
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одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Отличительной особенностью ФГОС является его деятельностный 

характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система 

образования отказывается от традиционного представления результатов обучения 

в виде знаний, умений и навыков. Требования к результатам обучения 

сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Неотъемлемой частью ядра стандарта являются универсальные учебные 

действия (УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие способы 

деятельности», «надпредметные действия» и т.п. 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе учебников, входящих в федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования. 

Формы организации образовательного процесса – сочетание урочной и 

внеурочной деятельности. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 

недели, во 2-4-х классах – 34 недели. 

Учебный план для 1-4-х классов предусматривает изучение предметных 

областей: 

 Русский язык и литература (предметы - русский язык, литературное 

чтение); 

 Родной язык и родная литература (предмет – родной язык (русский)); 

 Иностранные языки (предмет - иностранный язык - английский); 

 Математика и информатика (предмет - математика);  

 Обществознание и естествознание (предмет - окружающий мир); 

 Искусство (предметы - музыка и изобразительное искусство); 

 Технология (предмет -технология); 

 Физическая культура (предмет - физическая культура), 

 «Основы религиозных культур и светской этики» (предмет -  

основы религиозных культур и светской этики). 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 

недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучении.  Максимально допустимая недельная нагрузка во 2-4-х классах - 23 

академических часа.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 
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дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 проводится 3 урока физической культуры 

в неделю. 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69 и приказом  

Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 в учебный план  4 классов включён курс 

ОРКСЭ по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  В связи с этим для обучающихся 4-х 

классов введена 6-дневная учебная неделя.  

    Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

  - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

  - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

  - развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога.  

  Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется  

родителями (законными представителями) учащихся.  

Модули, реализуемые в рамках учебного плана МБОУ ООШ № 12,  – 

«Основы мировых религиозных культур» и «Основы православной культуры». 

Обучение безотметочное. 

В 2-4 классах вводится предмет «Родной язык (русский)». Его цель - 

приобщение школьников к фактам русской языковой истории, истории русского 

народа, формирование представлений о сходстве и различиях русского и других 



 322 

языков в контексте их богатства и своеобразия, национальных традиций и 

культур народов России. Содержание курса направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении. Предмет имеет 

преимущественно практико-ориентированный характер". Обучение 

безотметочное: по окончании курса при условии освоения учащимися 

образовательной программы ставится «зачет».  

Система  обучения по УМК «Школа России» и «Планета знаний». 

Сетка часов к учебному плану для 1-4-х классов МБОУ ООШ № 12 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4,5 4,5 4,5 

Литературное 

чтение 

4 3,5 3,5 3,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

ВСЕГО (инвариантная часть) 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 

Физическая культура 1 1 1 1 

ИТОГО  21 23 23 24 
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В конце учебного года проводится промежуточная аттестация (ПА) по всем 

предметам учебного плана.  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Форма ПА 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык диктант диктант диктант диктант 

Литературное 

чтение 

задания на 

основе 

текста 

задания 

на основе 

текста 

задания на 

основе 

текста 

задания на 

основе 

текста 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

- тест тест тест 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- тест тест тест 

Математика и 

информатика 

Математика контрольна

я работа 

контроль

ная 

работа 

контрольн

ая работа 

контрольн

ая работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

тест тест тест тест 

Искусство Музыка тест тест тест тест 

Изобразительное 

искусство 

творческая 

работа 

творческа

я работа 

творческая 

работа 

творческа

я работа 

Технология Технология творческая 

работа 

творческа

я работа 

творческая 

работа 

творческа

я работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

тест тест тест тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

творческая 

работа 

творческа

я работа 

творческая 

работа 

творческа

я работа 
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3.2 План внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 12   

для обучающихся 1-4 классов  

    В 1-4 классах МБОУ ООШ № 12 реализуется внеурочная 

деятельность,  направленная на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы НОО, а именно метапредметных и личностных 

результатов. 

   Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с: 

•     приказом Министерства образования и науки РФ от 22.11.2011 г №2357 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального и общего образования»; 

•    приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «О 

внесении изменений в федеральный государственный          образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

      •    приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г №1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6.10.2010 года № 373» 

      •   СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. №19993.) 

   Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребенка с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

    Внеурочная деятельность –  образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от классно – урочной деятельности, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

   Внеурочная деятельность  - системная деятельность, разворачиваемая по 

одному из направлений внеурочной деятельности: спортивно – оздоровительному, 

духовно – нравственному, социальному, общинтеллектуальному, общекультурному, - 

реализуемая через конкретные рабочие программы. 

     Формы и методы  работы: клубы,  секции, кружки, акции, экскурсии, 

проекты, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, общественно полезные практики, игровые моменты, 

практические работы, творческие работы, наблюдения и т.д. 

    Механизмом реализации внеурочной деятельности школы является план 

внеурочной деятельности. 

     При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности школы, учреждений дополнительного образования (Станция Юных 

натуралистов, Детский дом творчества «Искорка», краеведческий музей, библиотека 
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микрорайона, клуб по месту жительства «Мечта», СДЮТЭ, ЦДЮТТ «ЮТЕКС», 

стадион «Центральный»). 

      На основании плана внеурочной деятельности, с учетом запроса 

обучающихся  и родителей составляются индивидуальные карты занятости учащихся 

начальной школы, в которых отражены направления, содержание, формы внеурочной 

деятельности, количество часов на учебную неделю. Максимально допустимое 

количество времени не превышает 10 часов в неделю. Продолжительность занятий 

определяется в соответствии с Санитарно - эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Программы внеурочной деятельности позволяют использовать образовательное 

пространство школы (возможность проводить внеурочные занятия в различных 

помещениях: в библиотеке, актовом и спортивном залах, во время экскурсии, прогулки 

и т.п.)  

Чередование традиционных форм образовательного процесса с 

нетрадиционными, большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, 

повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых 

результатов.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает трансформацию процесса 

развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей  

Общекультурное направление направлено на формирование у обучающихся 

творческого отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, 

эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной художественной 

деятельности.  

Духовно-нравственное направление формирует чувство любви к родному краю, 

Отечеству, способствует приобщению к традиционной культуре, расширению кругозора 

и эрудиции учащихся, формированию универсальных учебных действий, предполагает 

изучение духовно-нравственной культуры и призвана ознакомить учащихся с основными 

нормами нравственности, дать первичные представления о морали 

Спортивно-оздоровительное направление развивает физические способности, 

развивает силу, ловкость, гибкость, формирует привычку к здоровому и безопасному 

образу жизни. 

Социальное направление развивает экономическое мышление, воспитывает 

ответственное и нравственное поведение в области экономических отношений в семье, 

формирует опыт применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, 

акции, реализуются социальные проекты.  

Таким образом, план внеурочной деятельности создает условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможности педагогического коллектива.  
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План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяет обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Годовой план внеурочной деятельности по направлениям 

1. Направление работы: спортивно-оздоровительное 
цель ожидаемый результат виды деятельности 

привитие детям 

привычек ЗОЖ, их 

гармоничного 

психофизического 

развития, 

формирования 

мотивации к 

сохранению 

здоровья. 

формирование ценности здорового 

и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах; 

Осенний кросс 

Лыжня России 

Сдача норм ГТО 

Спортивные игры «Веселые 

старты», «Снайпер». 

Туристический слет 

Турнир настоящих мужчин  

Классные часы: по ЗОЖ. 

Выходы на природу с 

родителями. 

 

Спортивные секции: 

 Шашки и шахматы (1-4 

кл., 2 часа в неделю), 

 Футбол 1-9 кл., 2 часа в 

неделю), 

 «Умная гимнастика» (1 

А класс, 2 часа в неделю) 

2. Направление работы: духовно-нравственное 
цель ожидаемый результат виды деятельности 

воспитание 

патриотических 

чувств, 

приобщение детей 

к гуманистическим 

ценностям 

 - воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам;  

 

Олимпиады и конкурсы: 

«Основы православной 

культуры», «Наше наследие», 

по краеведению. 

Участие в Первомайской 

демонстрации. 

Мероприятия ко Дню Победы 

 

Школьный фестиваль 

солдатской песни 

Коллективные творческие дела. 

Посещение музеев, театров 

Экскурсии 

Тематические классные часы. 

 

Кружки: 

 «Я -  гражданин России» 

(3 Б класс, 1 час в 

неделю) 

. 
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3. Направление работы: социальное 
цель ожидаемый результат виды деятельности 

формирование у 

школьников 

социальных 

навыков, 

знакомство их с 

законами развития 

общества, 

общепринятыми 

социальными 

нормами и 

установками. 

- формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом 

труде;  

-  освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей;  

-  формирование коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

- формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях 

Экологическая работа: 

акция оБЕРЕГАй,  

Конкурс социальных проектов 

 

Сотрудничество с 

общественными 

организациями: ЧАДО, Мечта, 

СДЮТЭ … 

Субботники 

Сбор макулатуры 

 

Социально значимые проекты 

Тематические классные часы и 

вечера совместные с 

родителями 

Целевые прогулки 

 

Кружки: 

 

 «Друзья природы» 1 Б 

класс. 1 час в неделю), 

 

4. Направление работы: общеинтеллектуальное 

цель ожидаемый результат виды деятельности 

развитие 

критического 

мышления, умения 

анализировать 

информационный 

поток, 

использование 

новых методов 

получения 

информации, 

расширение 

кругозора 

- формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также 

на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

Смотр -конкурс портфолио, 

выполнение исследовательских 

работ, проектов  

Конкурс «Ученик года» 

Предметные и метапредметные 

олимпиады 

Образовательные события и 

предметные недели 

Экскурсии 

Библиотечные уроки. 

 

 Кружки: 
 «Умники и умницы» 
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развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

- формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

 (1 А, 1 Б,2 Б, 3 А, 4 А, 4 

Б классы, 2 часа в 

неделю), 

 «Английский клуб» (3 А, 

3 Б классы, 1 час в 

неделю),  

 «Занимательный русский 

язык» (4 А класс, 1 час в 

неделю), 

  ИГЗ по русскому языку 

(2 А класс, 2 часа в 

неделю) 

  ИГЗ по математике 2 А 

класс, 1 час в неделю) 

 

 

5. Направление работы: общекультурное 
цель ожидаемый результат виды деятельности 

повышение 

экологической 

грамотности и 

привитие 

эстетических 

ценностей, 

развитие 

эмоциональной 

сферы, творческих 

способностей, 

чувства 

прекрасного 

- формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

- осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

Подготовка и участие в 

муниципальных мероприятиях: 

конкурс агитплощадок,  

Конкурс «Вдохновение», 

Конкурс хоров 

 
Общешкольные линейки, 

дискотеки 

Концерты: День матери, День 

учителя, 8 Марта, День 

пожилого человека, День 

Победы 

Выставки рисунков и поделок  

Профессиональное 

самоопределение: пробы, 

экскурсии, участие в 

интерактивное игре 

«Мастерград» 

Выпуск школьной газеты. 

 Праздник «Прием у директора» 

. 

Кружки: 

 «Дорожная азбука» (1 А 

класс, 2 часа в неделю), 

 «Волшебный мир 

книги»(3 Б класс, 1 час в 

неделю),  

 «Мой финансы» 4 А 

класс, 1 час в неделю),  

 Хор (1-4 классы, 2 часа в 

неделю) 

 

     В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 
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 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

При организации внеурочной деятельности использована интеграция возможностей 

общего и дополнительного образования. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности младших школьников 

Цель диагностики – выяснить, являются ли воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми заняты школьники. 

Диагностика направлена на изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной 

деятельности условия развития личности. 

Выделены три основных предмета диагностики: 

1. Личность самого воспитанники (в каком направлении происходит развитие 

личности, на какие ценности ориентирован ученик, качество отношений); 

2. Детский коллектив (влияние коллектива на ученика, уровень развития детского 

коллектива); 

3. Профессиональная позиция педагога (является ли воспитание сознательно 

выбранной деятельностью педагога, какие профессиональные ценности 

сформированы у педагога, характер педагогической позиции). 
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3.3. Календарный учебный график 

МБОУ ООШ № 12 на 2020-2021 учебный год 

Начальное общее образование 

Начало учебного года 

01.09.2020 Продолжительност

ь уроков 

Продолж

и -

тельност

ь учебной 

недели   

Начало работы 

смены с указанием 

классов по 

полугодиям Сроки 

учебных 

периодо

в 

(четверт

ь) 

Сроки 

проведе

ния 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

 

Окончание учебного года 

31.08.2021 

Окончание учебных 

занятий 
Сроки и 

продолжител

ьность 

каникул 

2-9 

класс

ы 

1 класс 1 смена 

8.00: 1-

4,8-9 кл. 

9.00: БР., 

Зип., 5 кл. 

10.00: 6-7 

классы 

 

2 

смена 

14.00 – 

начал

ьные 

класс

ы 

1-4 

клас

сы 

5-8 

класс

ы 

9 

клас

сы 

40 

мин 

сентябрь-

октябрь – 3 

урока в день 

по 35 

минут; 

ноябрь-

декабрь – 4 
урока по 35 

минут; 

январь-май 

– 4 урока по 

40 минут 

5 дней – 

1-3; 5-7 

классы 

6 дней – 

4, 9 

классы 

1 полугодие 

1 

четверть

- 

01.09.20 

-24.10.20 

(7 нед. 

4дня) 
2 

четверть

- 

02.11.20 

-30.12.20 

(8 нед.  2 

дня) 

3 

четверть

- 

11.01.21 
- 

20.03.21 

(9 нед. 4 

дня) 

4 

четверть

- 

29.03.21 

- 

31.05.21 

для 1-8 

классов 

(8 нед. 3 

дня) 

 

9 класс 

по 

24.05.21 

 апрель-

май 

31.05

. 

2021 

31.05. 

2021 

24.05

. 

2021 

 

осенние  

26.10.20- 

01.11.20 

(7 дн.) 

1А, 1Б, 

2Б, 3А, 

5-9 кл. 

2А,3Б, 

4А, 4Б 

кл. 

 

зимние 

31.12.20- 

10.01.21 (11 

дн.) Количест

во 

учебных 

недель 

2 полугодие 

Сроки 

проведе

ния 

государ

ственно

й 

итогово

й 

аттеста

ции 

весенние 

22.03.21- 

28.03.21 

(7 дн.) 

1А,1Б, 

2А, 4А 

5-9 кл. 

3А, 2Б, 

3Б, 4Б 

кл. 

дополнитель

ные 

1 класс – 

08.02.21- 

14.02.21 

(7 дн.) 

1 класс – 
33 

учебных 

недели, 

2-9 

классы- 

34 

учебных 

недели 

В 
соответс

твии с 

нормати

вными 

докумен

тами 

Министе

рства 

просвещ

ения РФ 

летние  

1-8 классы 

01.06.21- 

31.08.21 

9 класс- по 

окончании 

итоговой 
аттестации до 

31.08.21г. 

 

 

 

 

 



 331 

3.2  

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ ООШ № 12 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 12». 

Учредитель – Управление образования администрации города Чайковского. 

Юридический адрес: Россия, 617762  Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Советская, 2 а. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №12» функционирует на основе: 

- Лицензии на образовательную деятельность   № 5446 от 6.06.2016 г. 

- Свидетельства о государственной аккредитации №9745 от 1 июня 2016 г. 

- Устава МБОУ ООШ № 12; 

Номер телефона (факса): 8 (34241) 6-17-64. 

Адрес электронной почты: mousosh121987@yandex.ru 

Адрес сайта: http://sosh12.my1.ru . 

3.4.1. Описание имеющихся условий. 

 Структура управления в начальной школе выстроена в соответствии с Уставом 

и основывается на принципах единоначалия и самоуправления. В соответствии с Уставом 

высшим органом управления школой является Наблюдательный совет. Организационная 

структура управления характеризуется сочетанием линейно-децентрализованной 

структуры (директор, заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующие основные направления) с деятельностью подразделений, отражающих 

содержание осуществляемой образовательной программы (педагогический совет, 

методический совет, методическое объединение учителей начальных классов). 

  Основной функцией директора школы является координация усилий всех 

участников образовательной деятельности через Наблюдательный совет школы, 

педагогический совет. 

      Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-

http://ch-shkola12.my1/ru
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аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции. 

Основными формами координации деятельности административных 

сотрудников являются: совещание при директоре, методический совет.  

В школе действуют Совет профилактики и Психолого-медико-педагогический 

консилиум.  

Режим работы школы регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, который утверждается педагогическим советом ежегодно в августе на 

стартовом педагогическом совете. Школа работает по пятидневной учебной неделе (4 

класс – шестидневная учебная неделя). 

Учебно-воспитательный процесс организован в начальной школе в 2 смены. 

Продолжительность уроков, кружков  - 45 минут, в первом классе в 1 полугодии – 35 

минут, во втором – 40 минут. Продолжительность перемен соответствует требованиям 

СанПиН. В начальной школе  в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

осуществляется внеучебная деятельность.  

3.4.1.1.Кадровое обеспечение. 

Образовательный процесс обеспечен квалифицированными педагогическими 

кадрами. Педагогический состав в школе 1 ступени -  12 человек (8 учителей начальных 

классов, 2 учителя иностранного языка, 1 учитель физической культуры, 1 учитель 

музыки), из них: 42 % учителей имеют I  квалификационную категорию, 8% - высшую. 

67 % педагогов имеют высшее профессиональное образование, 23 % - средне-

специальное. В школе работает педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог.  

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными кадрами составляет 100%. Все педагогические работники 

начальной школы прошли курсовую подготовку по ФГОС, посещают   муниципальные 

семинары, конференции. Постоянно работают над повышением профессионального 

уровня, активно участвуют в работе педагогического совета школы.  

3.4.1.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
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Перед педагогическим коллективом школы стоит задача объединения усилий 

педагогов и психолога с целью оказания поддержки и помощи учащимся в решении 

задач развития, обучения, воспитания и социализации. 

Наиболее важными аспектами психологического сопровождения 

образовательного процесса являются:  

- индивидуальный подход к каждому ребенку; 

- учет психологических особенностей учащегося;  

- вариативность образовательных программ. 

Все это в свою очередь, способствует формированию позитивной «Я – 

концепции» школьников и является базой для организации психолого-педагогической 

деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как 

систематическая деятельность психолога, направленная на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья воспитанников, их успешное обучение и развитие 

в открытом социально-педагогическом пространстве школы.  

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию обучающихся; 

- профилактика и оказание помощи в решении конкретных психологических проблем; 

- изучение динамики развития познавательных, мотивационных и личностных 

характеристик участников образовательного процесса; 

- содействие гармонизации социально-психологического климата в организации; 

- содействие развитию готовности учащихся к жизненному и профессиональному 

самоопределению; 

- развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, 

педагогов. 

Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса исходит 

из основных принципов гуманистической педагогики: 

- единство сознания, деятельности и общения; 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, что дает 

возможность выбирать тип взаимодействия; 
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- «зоны ближайшего развития», что помогает определить тот уровень 

развития, которого ребенок может достичь в ближайшее время. 

Основными этическими принципами деятельности психолога являются: 

принцип компетентности; принцип ответственности; принцип этической и юридической 

правомочности; принцип объективности; принцип конфиденциальности; принцип 

благополучия клиента; принцип морально-позитивного эффекта обследования; принцип 

квалификационной пропаганды психологии. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, 

принятыми в работе психологов в международном обществе. 

1. Содержание направлений психолого-педагогического сопровождения. 

1. Психологическая диагностика. 

Психологическая диагностика определяется образовательными задачами 

школы и запросом участников учебно-воспитательного процесса (администрацией, 

педагогами, родителями (законными представителями), учащимися), проводится как 

индивидуально, так и с группами учащихся.  

Главный смысл исследования – это разработка практических рекомендаций 

по преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его 

социальной адаптации в коллективе. 

Систематичность проведения диагностических процедур позволяет создать 

банк данных для сравнительного анализа развивающего эффекта в системе воспитания 

и обучения. 

Психологическое исследование включает комплекс мероприятий, 

проводимых в определенной последовательности: изучение практического запроса; 

составление плана и стратегии исследования; выбор методического материала; 

проведение исследования; анализ полученных результатов, подготовка и написания 

заключения; составление рекомендаций для педагогического коллектива и разработка 

коррекционно-развивающих программ. 

Перечень, используемого диагностического материала: 
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Назначение методики Название методики Для кого 

предназначено 

Анализ особенностей 
адаптации первоклассников 

 к школе 

«Психологический анализ особенностей адаптации 
первоклассников к школе» (автор: Ковалева Л.М.) 

 
1 кл. 

 
Изучение мыслительной 

деятельности 

«Исключение предметов» (автор:Белопольская 
Н.Л.) 

 
 

1-4 кл. Исследование словесно-логического мышления 

(автор: Э.Ф. Замбацявечене;  модификация Л. И. 

Переслени) 

 

 

Изучение памяти 

Изучение кратковременной и долговременной 

вербальной памяти 

(автор: Лурия А.Р.) 

 

 

 

1-4 кл. Изучение кратковременной и долговременной 
слуховой и зрительной памяти (автор: 

ЯсюковаВ.П.) 

Оценка переключения и 

распределения внимания 

Методика «Проставь значки» 1-4 кл. 

Определение уровня 

сформированности умений и 

навыков 

Батарея тестов, направленных на изучение 

осведомленности, нахождение лишнего, 

осуществление умозаключений, обобщение группы 
предметов, подбор противоположностей. 

 

1-3 кл. 

 

 

 
Изучение мотивации 

Методика исследования мотивации учения у  

первоклассников (автор: М. Р. Гинзбург) 

1 кл. 

 

Оценка школьной мотивации учащихся 
(автор: Н.Г.Лусканова)  

 
1-4 кл. 

Методика изучения мотивов участия школьников в 

деятельности  

(автор:Л.В. Байбородова) 

 

2-4 кл. 

Изучение нравственной 

воспитанности 

Методика Шиловой М.И. 1-4 кл. 

Изучение самооценки Методика «Идеал и антиидеал» 1-4 кл. 

 
Изучение межличностных 

отношений 

Анкета «Необитаемый остров» 
 

1-4 кл. 
 

Опросник «Мой класс» 

 

2-4 кл. 

 

Тест незаконченных предложений  
«Мой класс и мой учитель» 

 
3-4 кл. 

Методика «Что важнее?» 

Изучение эмоциональной 

сферы 

Уровень школьной тревожности 

(автор: Филиппс) 

1-4 кл. 

2. Коррекционно-развивающая деятельность. 

Данная работа направлена на создание социально-психологических условий 

для развития личности каждого школьника, имеющего разного рода проблемы 

(трудности в освоении образовательной программы, неудовлетворенность своим 

положением в семье и в среде сверстников, внутренние психологические конфликты). С 

этими учащимися проводится коррекционная работа, в задачи которой входит: 

- оказание психологической поддержки и создание ситуации успеха; 

- формирование новой позитивной «Я – концепции»; 
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- помощь в осознании своих возможностей, делающих реально достижимой 

«Я – концепцию». 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов 

углубленной психодиагностики в результате индивидуального консультирования по 

запросу родителей, педагогов и учащихся. 

Развивающая работа с учащимися осуществляется с помощью:  

1) специальных занятий, в ходе которых учащиеся начальных классов 

осваивают навыки самопознания и рефлексии. Цикл занятий «Азбука поведения» (1-2 

кл.); «Жить в мире с собой и другими» (3-4 кл.); 

2) тренингов самопознания, уверенности в себе, проводимых для учащихся 8–

10 лет, где они отрабатывают навыки самопознания, формы уверенного поведения, 

преодоление затруднений в общении, учебе и в других видах деятельности («Я и 

сверстники», «Что значит быть самостоятельным»). 

Вариативность использования психологических занятий и тренингов 

обеспечивается содержанием включаемых в них психотехник, игр. заданий, вопросов.  

В процессе реализации коррекционной и развивающей работы проводятся 

развивающие игры, моделирование поведения, психогимнастика, групповые дискуссии, 

используются проективные методы. 

3. Психологическое просвещение. 

Данная работа ориентирована на создание условий для активного освоения и 

использования социально-психологических знаний всеми участниками 

образовательного процесса.  

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, 

беседы, семинары, выставки, подборка литературы, рекомендации и пр.  

Психолог организует цикл тематических занятий, учитывая ситуации, 

«запускающие» данный вид деятельности: 

- информирование педагогов на педсоветах о результатах психологического 

обследования детей («Уровень школьной тревожности»); 
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- плановые тематические выступления на педсоветах, методобъединениях и 

семинарах («Адаптация уч-ся 1-ых классов»); 

- возникновение педагогической проблемы, требующей для своего 

разрешения психологической компетентности педагогов («Детская агрессивность»; 

«Взаимодействие учителя с тревожными учащимися»; «Школьные конфликты»). 

4. Психологическое консультирование. 

Консультативная деятельность представляет собой направление 

психологической помощи обучающимся, их родителям (законным представителям) и 

педагогическим работникам, испытывающим трудности в повседневной жизни. 

Психологическое консультирование рассматривается как коммуникативный 

процесс, в первую очередь для обеспечения субъекту образовательного пространства 

необходимой психологической информацией, что позволяет создать условия для его 

адекватной социально психологической адаптации. 

Психологическое консультирование проводится по следующим 

направлениям: 

- по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

- по вопросам психологии детей и их возрастным особенностям; 

- по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных учащихся или групп учащихся; 

- оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящихся в 

состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

- помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

2. Ожидаемые результаты психологического сопровождения. 

1. В отношении образовательного процесса в целом: 

- увеличение эффективности образовательного процесса, выражающееся в 

повышении психологического комфорта учащихся на уроках и, как следствие, в 
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активизации потребности в получении новой информации – появление «желания 

учиться» и потребности в учении. 

- улучшение качества образовательного процесса за счет оптимизации 

образовательных программ, улучшения методического и дидактического 

сопровождения, отталкиваясь от потребностей участников образовательного процесса. 

2. В отношении участников образовательного процесса: 

учителей: 

 – повышение психологической грамотности; 

 – оказание психологической помощи в решении личных проблем, связанных 

с преподавательской деятельностью (консультирование); 

 – разрешение трудностей во взаимоотношениях с другими участниками 

образовательного процесса; 

 – содействие в личностном росте. 

              обучающихся: 

- личностные УУД: формирование ценностных ориентаций, личностных 

смыслов и мотивов младших школьников; социальная адаптация (сформированность 

умения выполнять различные социальные роли: «я и природа», «я и общество», «я и 

другие люди», «я и я»); развитие креативности (творческого подхода к любой 

деятельности, в том числе и к учебной); повышение психологической грамотности; 

- познавательные УУД: развитие творческого мышления; развитие 

познавательной активности, учебного интереса; развитие познавательных процессов 

(восприятие, память, внимание, воображение); сформированность операций мышления 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез). 

- регулятивные УУД: умение учиться; способность целеполагания; учебная 

мотивация; способность к рефлексии; самоконтроль и саморегуляция в деятельности и 

поведении; критичное отношение к результатам собственной деятельности. 
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- коммуникативные УУД: развитие коммуникативных навыков; 

формирование навыков общения (знание правил общения); повышение толерантности в 

отношении своих сверстников. 

Родителей (законных представителей) обучающихся: 

 – психологическая поддержка, оказание консультативной помощи в решении 

жизненных трудностей, оказывающих влияние на сферу учебной деятельности ребенка; 

 – получение необходимой информации о возрастных особенностях ребенка и 

о способах и средствах психологического развития ребенка. 

3. Материально-техническое обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения. 

В качестве адекватных условий профессиональной деятельности педагога-

психолога необходимо назвать: 

- меблированный кабинет (письменный стол, книжные стеллажи, журнальный 

столик, кресла, стулья); 

- средства психодиагностики; 

- предметы и пособия для занятий с детьми (настольные игры, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, планшеты); 

- персональный компьютер, оснащенный печатным устройством, пакетом 

тестовых методик, базой данных, с ограничением доступа для других сотрудников 

учреждения; 

- телефон, магнитофон, аудио- и видеотека. 

3.4.1.3. Финансовые условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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3.4.1.4. Материально-техническое обеспечение. 

В школе созданы необходимые материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования для достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Школьные помещения снабжены необходимым количеством огнетушителей и 

пожарной сигнализацией, действуют  пожарные выходы. В школе работает комиссия по 

охране труда, контролирующая выполнение  требований по безопасности труда и 

организации учебного процесса. 

 Образовательный процесс обеспечен необходимыми условиями для решения 

основных задач обучения и воспитания. 

 В школе имеются 

-  оборудованные кабинеты по всем предметам; 

- компьютерный кабинет, в котором  проведена локальная сеть; 

- библиотека, оснащенная  компьютерами;  

- спортивный зал; 

- спортплощадка; 

- столовая; 

Обеспеченность учебными пособиями составляет 100 %. 

  Кабинеты администрации оснащены компьютерами и оргтехникой. Во всех 

кабинетах начальной школы установлены компьютеры, проекторы, экраны. В двух 

кабинета (№17 и №21) установлены интерактивные доски. Учителя имеют возможность 

использовать на уроках 2 электронных микроскопа, 2 документ-камеры, 24 пульта для 

голосования. 

     Для организации качественного горячего питания школьников имеется 

столовая. Имеется помещение для хранения пищи, холодильные установки. Обеденный 

зал рассчитан на 150 посадочных мест. Организатором питание является ООО «СКИФ» 

на основании договора о сотрудничестве.  

    В спортивном зале имеются скакалки, обручи, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные. 

3.4.1.5. Информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности. 
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На основании приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2017 № 1677 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года 

№ 253» с целью обеспечения достижения  требований результатов 

освоения    приняты   к использованию в образовательной  деятельности в 2018-2019 

учебном году следующие учебно-методические комплексы и программы: 

 Предмет, класс Образовательная программа Учебник 

1 
Обучение 

грамоте 

1 класс 

Программа УМК «Планета 

знаний». М.: АСТ, «Астрель». 

«Букварь» 

Т.М. Андриянова 

1 класс М.: АСТ, «Астрель». 2012 г. 

2 
Русский язык 

1 кл. 

Программа УМК «Планета 

знаний». М.: АСТ, «Астрель». 

Русский язык  Т.М. Андриянова, В.А. 

Илюхина 1 класс М.: АСТ, 

«Астрель». 2012 г. 

3 
Математика 

1 класс 

Программа УМК «Планета 

знаний». М.: АСТ, «Астрель». 

Математика М.И. Башмаков, М.Г. 

Нефёдова 

1 класс М.: АСТ, «Астрель». 2012 г. 

4 
Литературное 

чтение 

1 класс 

Программа УМК «Планета 

знаний». М.: АСТ, «Астрель». 

Литературное чтение 

Э.Э. Кац 1 класс М.: АСТ, «Астрель». 

2012 г. 

5 
Окружающий 

мир  1 класс 

Программа Г.Г. Ивченковой, И.В. 

Потапова, (УМК «Планета 

Знаний») 

«Окружающий мир», Г.Г. Ивченкова, 

И.В. Потапов, М.»Астрель» 2012 г. 

 

6 
ИЗО 

1 класс 

Программа УМК «Планета 

знаний». М.: АСТ, «Астрель». 

Изобразительное искусство. Н.М. 

Сокольникова, С.П. Ломов. 1 класс. 

М.: АСТ, «Астрель». 2014 г. 

7 
Технология 

1 класс 

УМК «Планета знаний». М.: АСТ, 

«Астрель». 

 

О.В. Узорова, Е.Н. Нефёдова. 

Технология 

1 класс М.: АСТ, «Астрель». 2012 г. 

8 
Русский язык, 

2 класс 

Программы ОУ 1-4 классов. УМК 

«Планета знаний». М.: АСТ, 

«Астрель». 

Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. 

Русский язык. Учебник в 2-х частях. 2 

класс М.: АСТ, «Астрель». 2012 г. 

9 
Математика 

2 класс. 

Программы ОУ 1-4 классов. УМК 

«Планета знаний». М.: АСТ, 

«Астрель». 

Математика М.И. Башмаков, М.Г. 

Нефёдова 

2 класс М.: АСТ, «Астрель». 2012 г. 

10 
Литературное 

чтение, 

2 класс 

Программы ОУ 1-4 классов. УМК 

«Планета знаний». М.: АСТ, 

«Астрель». 

Литературное чтение 

Э.Э. Кац 2 класс М.: АСТ, «Астрель». 

2012 г. 

11 
Окружающий 

мир, 

2 класс 

Программы ОУ 1-4 классов. УМК 

«Планета знаний». М.: АСТ, 

«Астрель». 

Окружающий мир 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов  и др. 2 

кдасс М.: АСТ, «Астрель». 2012 г. 

12 
Технология 

2 класс 

Программы ОУ 1-4 классов. УМК 

«Планета знаний». М.: АСТ, 

«Астрель». 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова 

Технология. 2 класс. Учебник. – М.: 

АСТ, Астрель, 2012 г. 
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13 
ИЗО 

2 класс 

Программа УМК «Планета 

знаний», Н.М. Сокольникова, 1-4 

класс 

Н.М. Сокольникова. 

Изобразительное искусство. 

Учебник. 2 класс. – М.: АСТ, Астрель, 

2014 г. 

14 
Русский язык 

3 класс 

Авторская программа курса  

«Русский язык» Л. Я. Желтовской, 

О. Б. Калининой. (Сборник 

«Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 3 

класс. УМК «Планета знаний» 

Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: 

Астрель; Москва 

Учебник «Русский язык» 3 класс 

(автор Л. Я. Желтовская) Издание 2-е, 

дораб. – М: АСТ: Астрель; Москва: 

2013. 

 

15 
Литературное 

чтение 

3 класс 

Авторская программа курса 

«Литературное чтение», автор Э.Э. 

Кац  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа 3 

класс. УМК «Планета знаний».- 

М.: АСТ:Астрель 

Э. Э. Кац,  Литературное чтение: 

учебник для 3 кл. четырехл. нач. шк.: 

в 2 ч. / Э. Э. Кац. – М.: АСТ: Астрель, 

2013. 

 

16 
Математика 

3 класс 

Программа учебного курса 

комплекта «Планета знаний»: 

М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова 

«Математика» Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1 – 

4 классы. -  М.: АСТ: Астрель 

Учебник «Математика» 3 класс 

(авторы М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефёдова) М.: АСТ: Астрель, 

2013. 

 

17 

Окружающий 

мир 

3 класс      

 

Программа учебного курса 

комплекта «Планета знаний»: Г.Г. 

Ивченкова, И.В.Потапов 

«Окружающий мир». Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1 – 

4 классы. -  М.: АСТ: Астрель 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. 

Саплина, А. И. Саплин. Окружающий 

мир. 3 класс. Учебник в 2 частях. 2013 

 

18 
Изобразительное 

искусство 

3 класс 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 1 – 

4 – й классы. Учебно – 

методический комплект «Планета 

знаний» М.:АСТ Астрель 

Учебник «Изобразительное 

искусство» (авторы Н. М. 

Сокольникова, С. П. Ломов). 

«Планета знаний» М.:АСТ Астрель, 

2014 г. 

 

19 
Технология, 

3 класс 

Авторская программа курса  

«Технология»  О. В. Узорова, Е. А. 

Нефёдова 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. 3 

класс. УМК «Планета знаний» 

Издание 2-е, дораб. – М: АСТ: 

Астрель; Москва 

О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. 

Технология. 3 класс. Учебник. — М.: 

ACT, Астрель. 2014 

 

20 
Математика 

4 класс 

Программа курса «Математика» 

М.И. Башмакова, М.Г. Нефёдовой 

(УМК «Планета знаний») 

 

Учебник: Математика: для 4 кл. 

четырёхл. нач. шк. в 2-х ч./ М.И. 

Башмаков, М.Г. Нефёдова – М.:АСТ: 

Астрель. 2013. 
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21 
Русский язык 

4 класс 

Программа курса « Русский язык»  

Л.Я Желтовская (УМК «Планета 

Знаний»). Л.Я Желтовская.  

Учебник: Л.Я Желтовская «Русский 

язык»: для 4 кл. четырёхл. нач. шк./– 

М.:АСТ: Астрель. 2013. 

 

22 
Литературное 

чтение 

4 класс 

Программа курса «Литературное 

чтение» Э.Э. Кац (УМК «Планета 

Знаний») Э.Э. Кац.  

Учебник. Э.Э. Кац «Литературное 

чтение»: для 4 кл. четырёхл. нач. шк./ 

Э.Э. Кац. – М.:АСТ: Астрель. 2013. 

 

23 
Окружающий 

мир 

4 класс 

Программа курса «Окружающий 

мир» Г.Г. Ивченковой, И.В. 

Потапова (УМК «Планета 

знаний») Обучение в 4 классе по  

Учебник: Окружающий мир : 4 

кл.:четырёхл. нач. шк. В 2ч./ Г.Г. 

Ивченкова, И.В. Потапов. – М.:АСТ: 

Астрель. 2014. 

 

24 
Технология 

4 класс 

Программа курса «Технология»  

(УМК «Планета знаний). 

Программа:  О.В. Узорова, Е.А. 

Нефёдова 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. 

Технология. 4 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель. 2014 г. 

 

25 
Изобразительное 

искусство 

4 класс 

Программа курса 

«Изобразительное искусство»  

Н.М. Сокольниковой (УМК 

«Планета знаний). Н.М. 

Сокольникова.  

Учебник. Н.М. Сокольникова. 

Изобразительное искусство. 4 класс. 

Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 2014 

г. 

 

26 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модули «Основы 

мировых 

религиозных 

культур», 

«Основы 

православной 

культуры») 

4 класс 

Примерная программа основного 

общего образования по   основам 

духовно-нравственной культуры 

народов России федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного  общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 1897 

от 17 октября 2010 г.) 

О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, 

О.Н. Яшина. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс. 

ООО «Русское слово – учебник». 

2014 г. 

 

Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

религиозных культур народов 

России/Под ред. Сахарова А.Н. – 4 

класс. – М.: Русское слово 

За информационную обеспеченность учебного процесса  отвечает библиотека, 

которая  является структурным подразделением МБОУ ООШ № 12 г. Чайковский. В своей 

работе библиотека руководствуется «Положением о библиотечном медиацентре МБОУ 

ООШ № 12». 

Фонд библиотеки составляет 11710 экз. Учебная литература – 3954 экз. Общая 

книгообеспеченность равна 29 (среднее количество книг на каждого читателя). 

Все ученики школы 1-4 классов обеспечены учебниками в полном объеме по 

всем предметам. 
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Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей.  

  Читатели библиотеки имеют возможность пользоваться информационными 

услугами: Интернет, сканирование, копирование, работа в программах Word, PowerPoint и 

др. 

3.4.1.6 Обеспечение условий по основным направлениям деятельности. 

Организация преемственности: детский сад-школа. 

Школа работает в сотрудничестве с ДОУ № 5, 8, 31, 33, 35, 36, 40. 

Формы преемственных связей: 

 Педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов ДОУ, 

учителей школы и родителей по актуальным вопросам преемственности; 

 Планирование и осуществление совместной практической деятельности 

педагогов и учителей с детьми – дошкольниками и первоклассниками (праздники, 

выставки, спортивные соревнования); 

 Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей; 

 Взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

 Проведение «дней выпускников» в ДОУ; 

 Совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников ДОУ и 

проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

 Встречи родителей с будущими учителями; 

 Анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи 

в преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

 Игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного 

возраста. 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

осуществляется на основе проведения тематических классных часов по ЗОЖ,  

инструктажа по ТБ, бесед по ПДД, ППБ,  участия в акциях, конкурсах, соревнованиях,  

занятиях ЛФК, ОФП. 
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Дифференциация и индивидуализация обучения реализуется средствами  

урочной и внеурочной деятельности;  составления индивидуальных программ для 

учащихся, имеющих ОВЗ. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся осуществляется 

посредством  участия в региональном проекте «Оценка учебных достижений»; создания 

собственного пакета диагностических материалов; организации работы с  портфолио 

учащегося. 

Выявление и поддержка одарённых детей: это участие учеников  в краевых и 

муниципальных конкурсах и интеллектуальных играх («Я - исследователь», «Кенгуру», 

«Леонардо», «Русский медвежонок», «Почемучка», «Старт», «Зимние 

интеллектуальные игры», «Рысенок», «Енот», «Марафон знаний», конкурс проектных 

работ, конкурс «Камская волна» и другие); организация внеурочной деятельности 

(кружки «Я – исследователь», «Учусь создавать проект» «Юным умникам и умницам» 

и другие). 

Формирование коммуникативных навыков реализуется через проведение 

совместных мероприятий и поддержание школьных традиций:  в урочной и внеурочной 

деятельности (обучение в сотрудничестве);  предметные недели (выставка лучших 

тетрадей, викторины, интеллектуальные игры, олимпиада),  интеллектуальный конкурс 

«Марафон знаний»,  праздник «День знаний»,  туристический слёт,  праздник 

«Посвящение в Первоклассники»,  Ярмарки здоровья (совместно с СДЮТЭ), 

новогодний карнавал,  праздник Букваря,  День открытых дверей для детей и их 

родителей,  линейка «Их имена не забыты»,  чествование ветеранов,  мероприятия с ДОУ 

(праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», открытые уроки и занятия, проведение 

игровой программы по ПДД, проведение родительских собраний). Новым в 

деятельности начальной школы является проведение  образовательных событий, 

направленных на формирование проектных умений обучающихся.  

3.4.2. Описание необходимых изменений в имеющихся условиях. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, психолого-педагогическим, материально-техническим и иным условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов начального общего образования. 
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Интегративным результатом реализации указанных требований должно стать 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  

обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья  обучающихся;  

 комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим 

работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в образовательном учреждении для участников 

образовательного процесса  создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и общественности в разработке основной образовательной 

программы начального общего образования, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

учителей; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей); 
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 эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

 

3.4.3.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

 разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом школы; 

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

 качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности 

основной школы в соответствии с ООП 

НОО. 

2 Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных 

занятий 

 эффективная система управленческой 

деятельности в школе; 

 реализация планов работы 

методического объединения, 

  реализация плана внутришкольного 

контроля в школе. 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП НОО  
 подбор квалифицированных кадров для 

работы в школе; 

 повышение квалификации 

педагогических работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников школы. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства; 

 качественная организация работы 

официального сайта школы; 

 реализация плана внутришкольного 

контроля. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 
 эффективная реализация Устава и 

других локальных актов школы; 
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деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП НОО; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественно-со 

управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

НОО; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

 реализация плана внутришкольного 

контроля. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

 эффективная работа спортивного зала; 

 эффективная работа столовой; 

 мониторинг состояния здоровья 

учащихся. 

 

 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответств

енные 

2018-2019 учебный год 

1 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации ФГОС. 

1.1. Корректирование нормативных документов по 

реализации ФГОС НОО 

 

1.2.  Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС  начального общего образования 

должностных инструкций работников школы 

1.3. Корректирование основной образовательной 

программы начального общего образования.  

1.4. Корректировка списка учебников и учебных 

пособий в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

директор  

 

директор  

зам. 

директор

а по УВР  

зам. 

директор

а по УВР  
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2 Финансово – 

экономическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО. 

2.1 Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующие 

надбавки и доплаты, порядок и размеры 

премирования. 

август 

 

 

директор  

 

 

3 Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО  

3.1 Посещение педагогами школы  муниципальных 

и институциональных семинаров, мастер-классов, 

заседаний профессиональных сообществ и т.д. по 

проблематике реализации ФГОС НОО. 

3.2 Курсовая подготовка учителей начальной 

школы по введению новой редакции ФГОС НОО. 

3.3 Знакомство педагогов с информационно – 

методическими материалами, сопровождающими 

введение новой редакции ФГОС НОО   

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

учителя 

начально

й школы 

4 Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

4.1.  Корректировка Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

4.2.Корректировка  Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

4.3 Подготовка контрольно-оценочных материалов, 

разработка уроков, занятий по внеурочной 

деятельности 

4.4. Приведение в соответствие требованиям ФГОС 

НОО Программы коррекционной работы 

август 

 

август 

 

в течение 

года 

 

январь-

февраль 

зам. 

директор

а по ВР  

зам. 

директор

а по ВР  

учителя 

зам. 

директор

а по УВР 

5 Информационное 

обеспечение 

реализации  ФГОС 

НОО 

  5.1. Знакомство родителей с основными 

положениями    ФГОС начального общего 

образования на заседании    Совета школы, 

родительских собраниях 

  5. 2 Оформление и постоянное обновление 

отдельной     страницы на Сайте школы по ФГОС 

5.3. Привлечение родителей к разработке 

программ внеурочной деятельности и 

воспитательного компонента основной 

образовательной программы 

5.4.Беседы с  родителями будущих 

первоклассников по разъяснению основных 

положений ФГОС и особенностей его реализации 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

апрель 

Директор

, учителя  

 

Зам. 

директор

а по ВР 

Зам. 

директор

а по ВР  

Зам. 

директор

а по УВР  
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6 Материально – 

техническое 

обеспечение  

реализации ФГОС 

НОО 

6.1 Планирование и подготовка помещений  для 

будущих первоклассников, проведение ремонтных 

работ 

2.2 Обеспечение учебной литературой учащихся 1-

х классов, согласно выбранному комплекту. 

6.3. Оснащение современной наглядностью 

кабинеты 1-х классов. 

июнь – август 

 

август 

 

август 

Заведую

щий 

хозяйств

ом 

Заведую

щий 

библиоте

кой  

Учителя 

1-го 

класса 

7 Мониторинговые 

мероприятия 

 

8.1. Проведение входной диагностики 

планируемых результатов развития обучения 

первоклассников (адаптация первоклассников). 

8.2. Проведение промежуточной диагностики 

планируемых результатов развития обучения 

первоклассников 

сентябрь-

октябрь 

 

май 

Педагог-

психолог 

 

Учителя 

 

3.4.5.План внутришкольного контроля по реализации ФГОС 

МБОУ  «Основная общеобразовательная школа № 12» 

 

 

№  

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контрол

я 

Методы 

контроля 

Ответст

венные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведение 

итогов 

Сентябрь 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1  

Сформированность 

банка нормативно- 

правовых документов 

федерального, 

муниципального, 

школьного уровней 

по реализации ФГОС 

НОО 

Оценка 

состояния 

нормативно-

правовой 

документации 

по реализацииФ

ГОС НОО 

Нормативно- 

правовая база 

реализации 

ФГОС НОО 

темат

ичес

кий 

Анализ, 

изучение 

документаци

и 

Жук Т.Н. 
Совещание 

при директоре 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 

2  

Результаты работы 

рабочей группы 

по разработке основной 

образовательной 

Оценка 

соответствия 

основной 

образовательной 

Основная 

образовательн

темат

ичес

кий 

Анализ, 

изучение 

Жук  

Т.Н. 

Методсовет 

школы 
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программы НОО 

образовательного 

учреждения 

программы НОО 

школы 

требованиям 

ФГОС НОО 

ая программа 

ФГОС НОО 

документаци

и 

3  

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов для 1 – 

4  классов  требованиям 

ФГОС НОО  

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

требованиям 

ФГОС НОО  

Рабочие 

программы 

для 1 – 

4  классов 

по всем 

предметам 

учебного 

плана 

Тема

тичес

ки- 

обоб

щаю

щий 

Анализ, 

изучение 

документаци

и 

Жук Т.Н. 

Совещание 

при директоре 

школы 

4  

Разработка программ 

внеурочной 

деятельности, их 

соответствие целям 

и задачам ФГОС НОО 

Оценка 

соответствия 

программ 

внеурочной 

деятельности 

целям и задачам 

ФГОС НОО 

Программы 

внеурочной 

деятельности  

Тема

тичес

кий 

Анализ, 

изучение 

документаци

и 

учителя 

Совещание 

при директоре 

школы 

5  

Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 1-

4 классов, требованиям 

ФГОС НОО  

Оценка 

соответствия 

рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

требованиям 

ФГОС НОО  

Рабочие 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности  

Тема

тичес

ки- 

обоб

щаю

щий 

Анализ, 

изучение 

документаци

и 

Жук Т.Н. 

Совещание 

при директоре 

школы 

Октябрь 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1  
Адаптация обучающихся 

1 класса 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 

1 классов 

Методическая 

грамотность 

учителей 

работающих 

в 1 кл. 

Готовность 

обучающихся 

к обучению 

Клас

сно- 

обоб

щаю

щий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседован

ие, анализ 

Белицкая 

Н.В. 

Совещание 

при директоре 

школы, 

справка 

Контроль за школьной документацией 
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2  

Проверка журналов 

(классных журналов 1-

4 классов, журналов 

занятий внеурочной 

деятельности) 

Соблюдение 

единых 

требований 

к оформлению 

журналов 

Журналы 1-4 

кл. 

Тема

тичес

ки- 

обоб

щаю

щий 

Изучение 

документаци

и 

Морозов

а Е.М. 
Справка 

3  
Проверка личных дел 

обучающихся 

Соблюдение 

требований 

к оформлению 

и ведению 

личных дел 

учащихся 

классными 

руководителями 

Личные дела 

(1-4 классов) 

Фрон

тальн

ый 

Изучение 

документаци

и 

Морозов

а Е.М. 
Справка 

Контроль состояния воспитательной работы 

4  

Планирование 

воспитательной работы 

в 1 – 4 классах с учётом 

требований ФГОС НОО 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательн

ой работы 

в классе 

темат

ичес

кий 

Собеседован

ие 

с классным 

руководител

ем, анализ 

плана 

Мущинк

ина Н.Е. 
Справка 

Ноябрь 

Методическая работа 

1  

Семинар «Современный 

урок в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Анализ владения 

учителями-

предметниками 

соответствующе

й компетенцией. 

Учителя -

предметники 

Тема

тичес

ки- 

обоб

щаю

щий 

Анализ, 

собеседован

ие 

Жук Т.Н. 

Совещание 

при директоре 

школы 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

2  

Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка 

состояния 

проведения 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствия их 

содержания 

целям и задачам 

ФГОС ООО 

Занятия 

в рамках 

внеурочной 

деятельности 

для учащихся 

1-4 кл. 

Тема

тичес

ки- 

обоб

щаю

щий 

Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседован

ие 

Жук Т.Н. 

Совещание 

при директоре 

школы 
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3  

Использование 

cовременных 

образовательных 

технологий на уроке в 1-

4 классах 

Оказание 

теоретической 

помощи 

учителям 

в овладении 

современными 

технологиями 

в учебно- 

воспитательном 

процессе 

Деятельность 

учителя 

на уроке, 

применяемые 

технологии 

обучения 

перс

онал

ьный 

Изучение 

планов 

уроков, 

посещение 

уроков. 

Жук 

Т.Н., 

Корости

на Е.У. 

Справка 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1.

1  

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ работы 

педколлектива 

в направлении 

освоения 

системы оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

ООО. 

Работа ШМО 

Тема

тичес

кий 

Собеседован

ие, 

наблюдение, 

анализ 

Корости

на Е.У. 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

2  

Выполнение 

обязательного минимума 

содержания образования 

по русскому языку 

и математике учащихся 

1-4 кл. в 1 полугодии 

Оценка 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования 

по русскому 

языку 

и математике  

Классный 

журнал  

Тема

тичес

кий 

Изучение 

документаци

и 

 

 

Морозов

а Е.М. 
Справка 

Январь 

 

Личностные и 

метапредметные 

результаты учащихся 

оценка 

результатов 
 

обоб

щаю

щий 

 
 

 
Справка 

Март 

 

Личностные и 

метапредметные 

результаты учащихся 

оценка 

результатов 
 

обоб

щаю

щий 

 
 

 
Справка 
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Апрель 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1  

Развитие творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ 

созданных 

условий 

для развития 

творческого 

потенциала 

школьника 

в свете 

рекомендаций  

« Начальная 

школа 21 века» 

и требований 

ФГОС ООО 

Модель 

внеурочной 

деятельности, 

созданная 

в школе 

темат

ичес

кий 

Наблюдение

, 

собеседован

ие, 

анкетирован

ие 

 
Оформление 

папки 

2 
Оценка достижений 

обучающихся 

контроль 

освоения 

оценочной 

самостоятельнос

ти 

портфолио 

учащегося 

темат

ичес

кий 

изучение 

портфолио 

обучающихс

я (конкурс 

портфолио) 

Лопатка 

Е.Ю. 
Справка 

Май 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС 

1

  

Выполнение 

программного 

материала 

по предметам 

учебного 

плана в 1-

4  классах 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала ООП  

Классный 

журнал  

тематиче

ский 

Изучение 

документа

ции, 

собеседова

ние 

с учителем 

Морозова 

Е.М. 

Справка  

Совещание 

при директоре 

школы 

2

  

Диагностика 

учащихся  

Оценка учебных 

достижения 

обучающихся 1-

4- классов 

Итоговые 

диагностическ

ие работы 

для учащихся 

1-4 классов 

Тематиче

ски- 

обобщаю

щий 

тестирован

ие 

обучающи

хся 

Морозова 

Е.М. 

Справка 

Совещание 

при директоре 

школы 

3 

оценка 

предметных 

достижений 

учащихся 

предметные знания 

учащихся 

рефлексивные 

листы 

учителей 

обобщаю

щий 

анализ 

рефлексив

ных листов 

учителя 

начальны

х классов 

справка 
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	Русский язык
	1 При оценке письменной работы проверяется: фонетический анализ, словарный запас, переключение от одного слова к другому (дополнительные сведения об орфографической зоркости).
	2 Соотнесение печатного и письменного шрифтов, комбинаторные способности,
	знание алфавита, различение мягких и твердых согласных звуков и их букв
	3 Проверка орфографической зоркости
	4 Списывание текста
	5 Выявление готовности к усвоению орфографической темы следующего года обучения: буквы проверяемых безударных гласных в корне
	6 Диктант
	7 Составление предложений из данных слов
	8 Восстановление деформированного текста

	Итоговая контрольная работа
	3 четверть

	1 четверть
	2 четверть
	3 четверть
	Итоговый контрольный диктант
	Диктанты

	Грамматические задания
	Математический диктант

	 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на детских инструментах;
	 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных);
	Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (16 ч)
	Виды речевой деятельности (коммуникативно - речевые умения)  (30 ч)
	Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений

	Коммуникативные
	Учащиеся получат возможность научиться:

	Содержание  программы  предмета «Музыка» 4 класс.
	Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.  нрк. Творческие коллективы Ямала.
	Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа.
	Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.
	Тематическое планирование
	МБОУ ООШ № 12 на 2020-2021 учебный год


