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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.1) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данных категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Данная образовательная программа разработана на основе:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

Ф3;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014г. №1598);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития;  

• Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

• Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к:  

- структуре АООП НОО,  

- условиям ее реализации,  

- результатам ее освоения.  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит:  

Целевой раздел: 

- пояснительную записку;   

- планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;  
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- систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования;  

Содержательный раздел: 

- программу формирования универсальных учебных действий;  

- программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности;  

- рабочая программа воспитания;  

- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности; 

Организационный раздел : 

- учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области,  

- систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, направления внеурочной деятельности. 

 

1.1.1. Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; формирование основ учебной деятельности; 

создание специальных условий для получения образования  в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

1.1.2. В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования, и предоставление обучающимся возможности 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием и строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Реализация  деятельностного  подхода  обеспечивает: придание результатам 

образования социально и личностно значимого характера; прочное усвоение обучающимися 

знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; существенное повышение мотивации и 

интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как   

процесс   организации   познавательной   и   предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

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

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых  

образовательных областях;  

        -  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового     

            опыта деятельности и поведения;  

-  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

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

основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
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светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

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

др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

-  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

-  принцип сотрудничества с семьей. 

- 1.1.3. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического 

развития)  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой общеобразовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного процесса при его особой 

организации: проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции.  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с задержкой психического 

развития (далее - с ЗПР) разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) с учётом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития.  

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 

4 классы).  
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Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка 

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

направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками 

и другими обучающимися, родителями; 

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

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

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

коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

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

целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, 

направленная на развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося и поддержку в 

освоении АООП НОО. 

 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка 

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

направлениями в специальной поддержке являются: 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

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

индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 
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- обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

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

целом. 

 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения 

с образованием сверстников без ограничений здоровья. Сроки получения начального общего 

образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) могут быть пролонгированы с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития каждой 

категории обучающихся. Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР  

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на 

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 

стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование 

в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему 

обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом 

его особенностей и образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП 

НОО ОВЗ обучающихся с ЗПР делается на основании положительной индивидуальной динамики.  
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Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

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

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Категория обучающихся с ЗПР - неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

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

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

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

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

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

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

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

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

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого- педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 

структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.  
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АООП НОО.  Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших условий является устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению 

обучения в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП 

НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, поскольку у 

данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков 

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

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

полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

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

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

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану 

В спорных случаях (вариант 7.1 или 7.2) на момент поступления ребёнка в школу следует 

рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 7.1). В случае, если обучающийся 

не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей) организация может перевести обучающегося на обучение 

по варианту 7.2. 

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

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

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

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

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  
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-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации.  

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

специфические образовательные потребности:  

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

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

пониженного общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

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

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР;  

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

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

взаимодействия с действительностью;  

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

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения;  
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• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования.  

Педагогическим коллективом МБОУ «Ракитовская СОШ» создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 

разносторонней деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий 

психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся с 

ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями.  

  

 1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ (ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ) АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(Вариант 7.1) 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее - планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

  

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

обучающимися АООП НОО. 

 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования.  

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, обеспечивает достижение обучающимися 

с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметныхи 

предметных.  
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ООП НОО МБОУ «Ракитовская СОШ» устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования:  

 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями.  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

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

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

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

Планируемые личностные результаты освоения АООП  
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

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

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям.  

Планируемые метапредметные результаты освоения АООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

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

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

избирательности, этики и этикета;  

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

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы:  

1.2.1.  Русский язык и литературное чтение   

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

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

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

потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  
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5) умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

1.2.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке   

Родной язык:  

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

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

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

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

культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

1.2.3.Литературное чтение на родном языке:  

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

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

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

культурной самоидентификации;  

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  

1.2.4. Иностранный язык:  
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

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

лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 1.2.5.  Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

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

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

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

1.2.6.  Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

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

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

окружающем мире.  

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  
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5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

1.2.8. Искусство  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

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

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

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

1.2.9. Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач.  

1.2.10. Физическая культура:  

1)      формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2)         овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность  

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

координации, гибкости). 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают; 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

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

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

другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

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

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; 

- планировать действия; 

- определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.   
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Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах.  

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

АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

- особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

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

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

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

-  при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МБОУ «Ракитовская 

СОШ» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования.   

Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования 

 (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование  планируемых  результатов  освоения  основных  

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
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• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и 

учебно-познавательных задач;  

• оценка достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения  

качества образования;  

• оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции;  

• уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов,  

инструментария и представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

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

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

положительной индивидуальной динамики.  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты. Система 

оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ 

предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Оценка личностных результатов  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных достижений осуществляется в 

процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых разработано 

образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока:  

  

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
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гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

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

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

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

к преодолению этого разрыва;  

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

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

поведения.  

  

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки:  

  

- сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение 

вэмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности - уроки. Познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности - чувство гордости за свою 

Родину,знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному 

краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народовРоссии и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности 

кпониманию чувств других людей и сопереживанию им;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности крешению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы  

В планируемых результатах этой группы отсутствует блок «Выпускник научится». 

Таким образом, личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 
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деятельности образовательной организации. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента:  

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;   

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии.  

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме 

организации учебной деятельности, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе.  

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся:  

 - способность  принимать и  сохранять  учебную  цель  и задачи;  умение планировать 

собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия;  
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    -         проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации;  

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемыхобъектов и процессов;  

-логические  операции  сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации,  

установленияаналогий;  

-умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

  

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе процедур:  

 - решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование 

(отслеживается уровеньсформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различныемнения и позиции в отношении объекта, действия, события идр.);  

Оценка предметных результатов  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

 Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2-го класса.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью 

возможного совершенствования образовательной деятельности.  

Периодичность текущего контроля: текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится поурочно, по темам. Поурочный контроль и контроль по темам определяется 

педагогами школы самостоятельно, а также на основе УМК автора по предмету с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержания 

образовательной программы, используемых образовательных техноло В учебном процессе 

оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных 

и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится 

мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ - по русскому языку, литературному 

чтению, математике  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 
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программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и 

диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится оценка результатов по технике чтения. 

Формы представления образовательных результатов: 

-   дневник обучающегося; 

-   личное дело обучающегося; 

-   тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

-   устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

-   результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

-   портфолио обучающегося. 

Портфолио обучающегося: 

•        является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

•  позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР; 

•    предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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Безотметочное обучение вводится в 1 классе. Его целью является поиск подхода к 

оцениванию, который позволит устранить негативные моменты в обучении, будет 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению 

учебной мотивации   и учебной самостоятельности в обучении.  

Уровень достижения конкретных предметных и межпредметных результатов 

отслеживатся с помощью «Листов учебных достижений».   

При создании листов достижений у обучающихся учитываются программа и 

требования к обязательному минимуму содержания образования. Листы достижений 

заполняются в конце учебной недели и результаты анализируются в конце каждого 

полугодия.   

 Формы контроля и оценки  

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предметов 

(русский язык, литература, математика, ознакомление с окружающим миром и развитию речи) 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются стартовые 

(входной контроль) и итоговые проверочные работы по математике и русскому языку, 

текущие проверочные работы по математике и русскому языку, тестовые диагностические 

работы, устный опрос, «Портфолио» ученика.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение 

уроков     по программе 

предмета 

диагностическая контрольная 

работа 

-    диктанты 

-    изложение 

-    контроль техники чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

творческий отчет 

- портфолио 

-анализ психолого-

педагогических исследований 
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 1.3.2. Нормы оценок знаний, умений и навыков обучающихся по предметам во 1-4 

классах  

 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года обучения, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

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

они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 1 

классе используется только качественная оценка. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися 

с ЗПР по предметам. 

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо 

знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 

надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале 

замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого 

проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст 

в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 

содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

  

  

  Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки

 не 

выставл

яются) 

отме

тка 

1 полугодие отмет

ка 

2 полугодие 

  Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 

заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. 

Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов 

в минуту 

2 

класс 
отме

тка 

1 полугодие (отметки не 

выставляются) 
отметка 2 полугодие 

    Уметь      читать       вслух со

знательно,  правильно, 

целыми 

словами (трудные по 

смыслу и по структуре 

слова-

по                                         сл

5 30-40 сл. в 

мин, соблюдая паузы и 

интонации, соответствующие 

знакам 

препинания.         Читать целым 

словом (трудные по смыслу и 

структуре слова- по слогам). 
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огам), соблюдать     паузы   и 

интонации, 

соответствующие      знакам 

препинания;   владеть темпо

м и громкостью речи 

как                                         с

редством 

выразительного        чтения; 

находить  в тексте предложе

ния, подтверждающие 

устное 

высказывание;                   да

вать подробный                     

 пересказ 

небольшого              доступн

ого текста; техника чтения 

25- 30 сл./мин. 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 20 

сл. 

3 класс отме

тка 

1 полугодие отметка 2 полугодие 

  5 Без ошибок; 40-45 сл. в мин. 5 50-60 сл. без ошибок. Читать 

целым словом (малоизвестные 

слова 

сложной              слоговой структ

уры – по слогам). Владеть 

громкостью, 

тоном, мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 
2 6 и более ошибок, менее 30 сл. 

  

  

4 

класс 
отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

  5 Без ошибок; 60-75 сл. в мин. 5 70-80 сл. без 

ошибок, бегло с соблюдением о

рфоэпических норм, 

делать паузы, логические ударен

ия. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

50 сл. 
2 6 и более ошибок, менее 55 

сл. 

 

Русский язык. 
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Объем диктанта и текста для списывания: 

  

классы Четверть 

I II III IV 

1класс - - - 15-17 

2 класс 15-20 20-25 25-30 30-35 

3класс 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 класс 60-65 65-70 70-75 75-80 

  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех 

слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся 

на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не 

более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать 

дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения 

увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

  

Оце

нка 

«5» «4» «3» «2» 

Уровен

ь 

выполн

ения 

задания 

ставится   за      безошибочное выполне

ние             всех заданий, когда 

обучающийся обнаруживает 

осознанное усвоение определений, 

правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение     прави

л, 

умеет применять 

свои знания в 

ходе 

разбора             сл

ов        и 

предложений   и 

правил, выполнил 

более половины 

заданий 

ставится, 

если 

обучающ

ий 

обнаржив

ает 

усвоение 

определе

нной 

части из 

изученно

го 

материал

а, 

в работе 

правильно 

выполнил

не менее 

половины 

заданий 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного   мате

риала, не 

справляется     

 с 

большинством 

грамматически

х заданий 

  

Объем словарного диктанта: 



 

32  

  

  

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

  

Оценки за словарный диктант 

  

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 1ошибка или 1 

исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 2ошибки и 1 

исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 3 ошибки (2-4 

классы) 

  

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

  

Отметка Программы 

общеобразовательной 

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЗПР 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно 

ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно 

4 Допущены      орфографические      и    2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены         1-2        орфографические 

ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно, но допущены 1-2 исправления 

3 Допущены    3-4        орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки 

или 5 орфографических ошибок 

Допущены     3-5         орфографических 

ошибок, 3-4      пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 

2 Допущены    5-

8        орфографических ошибок 
Допущено более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 
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-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого 

класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

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

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

два исправления; 

две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи»дважды написано в 

конце «ы»Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

- при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-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; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого 

нарушения: 

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

пропуск букв и слогов – «прощла»(прощала), «жадые»(жадные), «ишка»(игрушка); 

перестановка букв и слогов – «онко»(окно), «звял»(взял), »переписал»(переписал), 

«натуспила»(наступила); 

недописывание букв и слогов – «дела»(делала), «лопат»(лопата), «набухл»(набухли); 

наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава»(трава), «катораые»(которые), 

«бабабушка»(бабушка), »клюкиква»(клюква); 

искажение слова – «наотух»(на охоту), «хабаб»(храбрый), «щуки»(щеки), «спеки»(с пенька); 

слитное написание слов и их произвольное деление – «насто»(на сто), «виситнастне»(висит 

на стене); 

неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 

«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я 

тоже. Буду шофёром»; 

замена одной буквы на другую – «трюх»(трёх), »у глеста»(у клеста), «тельпан»(тюльпан), 

«шапаги»(сапоги), «чветы»(цветы); 

•        нарушение смягчения согласных – «васелки»(васильки), «смали»(смяли), «кон»(конь), 

«лублу»(люблю). 
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1.     Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: 

•    смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт»(бант), б-д «убача»(удача), и- у 

«прурода»(природа), 

п-т «спанция»(станция), х-ж «дорохки»(дорожки), л-я «кяюч»(ключ), л-м 

«полидор»(помидор), и-ш «лягуика»(лягушка). 

2.     Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

•       аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки»(пять желтеньких цыплят); 

•       слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», »в зяля», «у читель». 

Математика. 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и 

итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, 

сопровождаемые словесной оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход 

решения; г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки »5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием 

вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 

помощью педагога справляется с решением. 

«2»ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 
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представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может 

безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать 

арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать 

арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо 

представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в 

стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать таблицу 

умножения. В этом случае оценивание отметками «5», «4», «3»и «2»состояния 

сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

•        95-100% всех предложенных примеров решены верно - »5», 

•   75-94 % - «4», 

•   40-74 % - «3», 

•   ниже 40% -»2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может 

быть ниже): 

•  90-100% всех предложенных примеров решены верно-»5», 

•  55-89% правильных ответов-»4», 

•   30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. 

Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки 

ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения «рационально»производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, 

и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 

сформированы. Нельзя снижать оценку за «нерациональное» выполнение вычисления или 

«нерациональный»способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях 

и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель руководствуется 

тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков, 

но и умение применять их в ходе решения учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 

действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, 

ставятся следующие отметки: 

·      Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

·      Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

·      Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

·      Оценка «2» ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не 

снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 
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При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если: 

·        допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

·        вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка «2» ставится, если: 

·        допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

·        допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

ставятся следующие отметки: 

·      Оценка »5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

·      Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

·      Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

·      Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

·        неверное выполнение вычислений; 

·        неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к действию); 

·        неправильное решение уравнения   и неравенства; 

·        неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или 

без скобок. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу).  Для проведения проверочных работ 

учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление: 

•  уровня 

представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их свойствах; 

•  уровня сенсорного и умственного развития; 

•  сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков; 

•  умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением 

их общих и отличительных признаков; 

• умения         рассказать о признаках предметов из своего 

ближайшего          окружения по определенному плану; 

•  умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных; 

•  уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

•  умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

•  умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

•  умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 
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•  умения выбирать способ обследования предмета; 

•  умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности; 

•  умения описывать предметы, 

явления, излагать события или рассуждать о них в определенной последовательности; 

•  уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

•  умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, 

образцу; 

•  выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 

навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются: 

•    устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

•  составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

•    составление рассказов по серии картинок; 

•    составление                 рассказов    по    серии    сюжетных    картинок, предлагаемых    в 

нарушенной последовательности; 

•    составление рассказов по сюжетным картинам; 

•    составление плана рассказа при помощи картинок; 

•    составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека 

по плану, алгоритму; 

•    работа с деформированным предложением, текстом; 

•    пересказ по готовому образцу; 

•    решение речевых логических задач; 

•    работа по перфокартам; 

•    распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

•    работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

•    конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: 

•    выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

•    ролевой тренинг, 

•    выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 

окружения, ответ на которого может 

быть получен при уяснении связей и закономерностей между рассматриваемыми предметами, 

явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует приемы умственной 

деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений), 

стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

  

Проверка и оценка знаний и умений 

учащихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи.  
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Словесная оценка знаний и умений по предмету «Ознакомление с окружающим миром» в 1 

классе в соответствии с требованиями программы производится по результатам бесед, 

наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам, 

предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный 

ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои 

знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей 

помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты 

практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, 

между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов 

учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может самостоятельно применять знания на 

практике, но с помощью  учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического развития) планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 

работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР); 

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

содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки. 
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью диагностики. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 

учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося). 

Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе обучения.  

 На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах школы. Для информирования родителей о результатах обучения и 

развития учащихся еженедельно ведется учет успеваемости в листках достижений и 

посещаемости учащихся, учителя отслеживают траекторию обученности учащихся, в конце 

каждого четверти классные руководители на родительских собраниях знакомят с результатами 

обучающихся, согласно данным Листка достижений и по необходимости проводят 

индивидуальные консультации.  

При переходе обучающегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело 

«Листок достижений», заверенный печатью школы.  

Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и администрацией школы 

в рамках обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества.   

Текущий контроль в 1 классах осуществляется без фиксации результатов в виде отметок 

пятибалльной шкалы оценивания и использует только положительную словесную 

объяснительную оценку.  
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 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронном журнале и 

иных установленных документах) в виде отметки (в баллах): 5 баллов – «отлично», 4 балла – 

«хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно».   

В 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок 

и используется словесная объяснительная оценка.  

Во 2- 4-х классах осуществляется: в виде отметок по учебным предметам согласно 

критериям оценивания в соответствии с Положением о системе оценивания и нормах оценки 

МБОУ «Ракитовская СОШ».  

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

 освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2-го класса.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной       программы 

и       достижения       результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные  

потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Промежуточная аттестация обучающихся в Школе проводится на основе принципа 

объективности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательной программы 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения. 

 Периодичность промежуточной аттестации.  

Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах: четвертная и годовая промежуточная 

аттестация.  

 Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным предметам осуществляется в 

виде отметки (в баллах): 5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – 

«удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно».  

Отметки обучающегося за четверть определяются по среднему баллу текущего контроля 

успеваемости обучающегося по предмету и выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.  

 

Формы представления образовательных результатов:  

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

отметок);  

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, 

понимания, применения, систематизации);  

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по  

- устранению пробелов в обученности по предметам;  
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- портфолио;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

 

Формами текущего контроля качества усвоения содержания учебных программ, 

обучающимися являются:  

- письменная проверка – это письменный ответ обучающихся на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие, самостоятельные работы; тестовые задания; сочинения, 

изложения, диктанты, комплексная контрольная работа, списывание, проекты и другое;  

- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое.  

Текущий контроль в 1 классах осуществляется без фиксации результатов в виде отметок 

пятибалльной шкалы оценивания и использует только положительную словесную 

объяснительную оценку.  

 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронном журнале и иных 

установленных документах) в виде отметки (в баллах): 5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 

3 балла – «удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно».   

В 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок и 

используется словесная объяснительная оценка.  

Во 2- 11-х классах осуществляется: в виде отметок по учебным предметам согласно 

критериям оценивания в соответствии с Положением о системе оценивания и нормах 

оценки МБОУ «Ракитовская СОШ».  

 

Диапазон среднего балла учащегося по предмету  Отметка в журнале  

2,00 - 2,49  2  

2,50 – 3,49  3  

3,50 – 4,49  4  

4,50 – 5,00  5  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат, который определяется по среднему 

баллу четвертных отметок и выставляется целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления:  

Диапазон среднего балла учащегося по предмету  Отметка в журнале  

2,00 - 2,49  2  

2,50 – 3,49  3  

3,50 – 4,49  4  

4,50 – 5,00  5  

Промежуточная аттестация проводится безотметочно (не оценивается) -в части 

формируемой участниками образовательных отношений, школьного компонента: 

коррекционно-развивающие курсы, курсы внеурочной деятельности.  Промежуточная 
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аттестация по учебным курсам и курсам внеурочной деятельности осуществляется по итогам 

года на основе выполненной итоговой работы или совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, 

рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Курс считается освоенным, если 

ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по учебному курсу в полном объеме. 

Результат промежуточной аттестации учебных (элективных курсов), кружков: освоил/не освоил. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает 

фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам года в журнале 

внеурочной деятельности и портфолио.  

Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, хранятся в классе 

до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля достижений обучающегося.  

Промежуточная аттестация проводится по завершению обучения (учебного года) во 2-4 

классах согласно Положению о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается нормативно- регламентированная 

деятельность педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОУ по установлению 

соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения Программы на момент окончания учебного года и завершающаяся  

принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц 

в ОУ.  

-ведущими формами достижения планируемых и навыков по предметам учебного плана 

(промежуточная и итоговая аттестация). 

1.3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений.  

Одной из форм оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

является Портфель достижений (портфолио), который ведётся согласно «Положению о 

Портфолио ученика».  

  

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфолио 

обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, которыйдемонстрирует 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 

сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

  

Портфолио— это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

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

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

собственную учебную деятельность.  

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

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

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

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы.  

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования).  

1. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

илисты наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

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

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса.  

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом 

ведетсяспозиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.  

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфолио должны сопровождаться специальнымидокументами, 

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

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 

отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы о:  

• о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способовдействий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолженияобразования в основной школе;  

• о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач;  

• Об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Технология формирования портфолио и оценки вклада отдельных его составляющих в 

итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет 
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разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального образования и системы 

оценки их достижения.  

  

1.3.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения программы 

коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом 

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

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования.  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы НОО в 

рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 

учитывается готовность к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач на 

основе:  

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии;  

• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности;  

• коммуникативных и информационных умений;  

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения образовательной программы, 

необходимых для продолжения обучения на следующем уровне.  

В итоговой оценке выпускника учитываются результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной.  

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их 

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

предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
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минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

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

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

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

повышенного уровня.  

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего среднего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования.  

В случае, когда полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень обучения принимается педагогическим советом с учетом  

«Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»   

Формы представления образовательных результатов:  

-табель успеваемости по предметам (с учетом требований, предъявляемых к выставлению 

отметок);  

- результаты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся;  

- портфолио;   

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и 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.  

  

.3.4. Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического 

развития) планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы  
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы делается опора на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР;  

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.   

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.   

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

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

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы  коррекционной 

работы целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую 

диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 
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состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

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

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.   

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) обучающиеся направляются на расширенное психолого-медикопедагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.   

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку.  

 Планируемые результаты  освоения программы коррекционной работы 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  

  

          Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы 

 отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь  

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в умении обратиться 

к учителю при затруднениях в учебном процессе,  

сформулировать запрос о специальной помощи; в умении использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения, давать  
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адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при 

необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать  

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

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

проявляющееся:  

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное  

участие;  

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в  

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

ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае  

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать  

посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке и 

проведении праздников дома и в школе.  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

в расширении знаний правил коммуникации;  

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать актуальные школьные и 

житейские задачи, используя  

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);   

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в 

освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

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

природной среды; в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за  

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

достопримечательностей и других.  

 в  расширении  представлений  о  целостной  и  подробной  картине  мира,  

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; в умении накапливать 

личные впечатления, связанные с явлениями окружающего  

мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом  
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собственной жизни в семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,  

задавать вопросы;  

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной  

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

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

другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других  

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими  

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: в знании правил 

поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; 

 со знакомыми и незнакомыми людьми;  

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

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

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

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки  

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

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

за проявление внимания и оказание помощи;  

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации  

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: способность 

усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные  

занятия и соответствовать общему темпу занятий; способность использовать речевые 

возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

 овладение  эффективными  способами  учебно-познавательной  и  предметно- 

практической деятельности; стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; умение ставить и удерживать цель деятельности; 

планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 

результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; сформированные 

в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, 

метапредметные и личностные результаты; сформированные в соответствии АООП НОО 

универсальные учебные действия.  
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования   

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должны отражать:  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»  

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  

Целью программы формирования универсальных учебных действий является: создание 

условий для реализации технологии формирования универсальных учебных действий средствами 

учебно-методического  комплекта «Школа России» и внеурочной деятельности МБОУ 

«Ракитовская СОШ».  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 
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рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования:  

- ценностные ориентиры начального общего образования;  

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;   

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию.  

  

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования  

  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования:  

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

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

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

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им;  

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

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

регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  
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·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

– 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 её самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

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

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся Образовательный процесс в начальных 

классах МБОУ «Ракитовская СОШ» осуществляется на основе учебников УМК «Школа России»,  

в которых связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо 

выражена.   

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

      Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
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обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные  

средства;  

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося.   

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 
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зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

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

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в 

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

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

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран;  

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией;  

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

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

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

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

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
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ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

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

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

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

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

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

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся.  

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

универсальных учебных действий обусловлена:  

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  
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·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий;  

·развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

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

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и  другим аспектам.  

Основы религиозных культур и светской этики   

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а 

также актуализации полученных знаний и умений по другим предметам начальной школы, у 

учеников будут сформированы предметные знания и умения, а также универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).   

Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

У ученика будут сформированы:  

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к 

другим народам России, их культурным и религиозным традициям;  

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 

внимательного отношения между её членами;  
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• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;  

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовнонравственными 

ценностями;  

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах);  

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей.  

У школьника могут быть сформированы:  

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков 

другими (одноклассниками, родственниками, учителем);  

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, 

стремление больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, 

первоначальный опыт толерантности;  

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к 

чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с 

ограниченными возможностями, представителями другой национальности.   

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия Ученик 

научится:  

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 

учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления;   

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учёта сделанных ошибок;  

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их;  

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления.   

Младший школьник получит возможность научиться:  

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать 

причины трудностей и преодолевать их;   

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения;  

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия Ученик научится:  

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников;  

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных 

задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 

культурных памятников, общений с людьми;  

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

уметь переводить её в словесную форму;  
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• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов;  

Школьник получит возможность научиться:  

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая справочную и 

дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её;  

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;  

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. Коммуникативные универсальные 

учебные действия Ученик научится:  

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);  

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих 

действий, осуществлять помощь одноклассникам;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость и доброжелательность к одноклассникам.   

Школьник получит возможность научиться:  

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности;  

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести диалог со 

знакомыми и незнакомыми людьми;  

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой) работы;  

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации).  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

ответственность;  

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости;  

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
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распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата).  

  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД  

Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык  Литературное чтение  Математика  Окружающий мир  

Личностные  жизненное 

само-  

определение  

нравственноэтическа

я ориентация  

смысло- 

образование  

нравственноэтическа

я ориентация  

Регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий   

Познавательные  

общеучебные  

моделировани

е  

(перевод 

устной речи 

 в  

письменную)   

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

 и письменные 

высказывания   

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач   

широкий спектр 

источников 

информации  

Познавательные 

логические  

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и  

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия  

Коммуникативны

е  

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение:  

монологические высказывания разного типа   

  
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Класс   

    

    

  

Личностные УУД  Регулятивные 

УУД  

Познавательные  

УУД   

  

Коммуника 

тивные 

УУД  
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1 класс  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;  

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 

последовательно 

сть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд.  

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.  

1.  

Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета:  

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

2. Вступать в 

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3.  

Сотрудничат 

ь с  

товарищами 

при 

выполнении 

заданий в 

паре:  

устанавлива 

ть и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать  
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 нравственному 

содержанию поступков.  

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах.  

6. Внимательн

о относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства.  

7. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя.  

  товарищу об 

ошибках.  

4.Участвоват 

ь в  

коллективно м 

обсуждении 

учебной 

проблемы.  

5.  

Сотрудничат 

ь со  

сверстникам и и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельност 

и.  
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2 

клас

с  

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  

1.  

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 3. 

Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя.  

4. Определят

ь план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Следовать 

при выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и  

1. Ориентирова

ться в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Самостоятел

ьно осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных  

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках.  

3. Ориентирова

ться 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  

1.  

Соблюдать в 

повседневно й 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художествен ных 

и 

научнопопулярны

х  

книг, понимать 

прочитанное ; 

понимать тему 

высказывани я 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с  
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 правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности.  

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства.  

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем  

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные 

действия.  

  

6. 

Осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку 

работ.  

7.  

Корректировать 

выполнение 

задания.  

8. Оценивать 

выполнение 

своего задания 

по следующим 

параметрам:  

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения.  

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  

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

4.  

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

реагировать 

на реплики, 

задавать 

вопросы, 

высказывать 

свою точку 

зрения.  

5.  

Выслушиват 

ь партнера,  

договаривать 

ся и 

приходить к 

общему 

решению, 

работая в 

паре.  

6.  

Выполнять 

различные 

роли в группе,  

сотрудничат 

ь в  

совместном 

решении 

проблемы  

(задачи).  
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3 

класс  

1. Воспринимать 

историко-

географический 

образ России  

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональност 

ь,  основные 

исторические 

события; 

государственная  

1.  

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий.  

2. Определять 

цель учебной 

деятельности с  

1. Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу. 

2. Самостоятельно  

1.  

Соблюдать в 

повседневно й 

жизни нормы 

речевого 

этикета и 

правила 

устного 

общения. 

2.Читать 

вслух и про  

 

 символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина.  

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, 

населяющих 

Россию.  

3. Проявлять 

положи-тельную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала.  

4. Анализироват

ь свои переживания 

и поступки.  

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие 

нравственные 

категории в 

культуре разных 

народов. 5. 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью.  

4. Составлят

ь план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Осознават

ь способы и 

приёмы 

действий при 

решении 

учебных задач.  

6. Осуществ

лять само- и 

взаимопроверку 

работ.  

7. Оцениват

ь правильность 

выполненного 

задания  на 

основе  

сравнения с 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация 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 

себя тексты 

учебников,  

художествен 

ных и 

научнопопулярн

ых  

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, 

понимать  

необходимос 
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Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения 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 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее  

предыдущими 

заданиями или на 

основе 

различных 

образцов и 

критериев.  

8.  

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

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 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее  

ть  

аргументаци и 

своего мнения.  

5. Критично 

относиться к 

своему 

мнению, 

сопоставлят ь 

свою точку 

зрения с точкой 

зрения другого.  

 

 товарищами, 

учителем.  

9. Осуществ

лять выбор под 

определённую 

задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий  

эффективного способа 

действия.  

6.  

Участвовать в 

работе группы 

(в том числе в 

ходе проектной  

деятельност 

и),  

распределят ь 

роли, 

договаривать ся 

друг с другом, 

учитывая 

конечную цель.  

7.  

Осуществля 

ть  

взаимопомо щь 

и взаимоконтр 

оль при работе в 

группе.  
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4 

клас

с  

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут.  

1.  

Самостоятельно  

формулировать 

задание:  

определять его 

цель, 

планировать 

свои действия 

для реализации 

задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приёмы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения.  

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой 

задачи 

различные 

средства:  

1. Ориентировать

ся в учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на своё 

целеполагание.  

2. Самостоятельн

о предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала.  

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии,  

1. Владеть 

диалоговой 

формой речи.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художествен 

ных и 

научнопопулярн

ых книг, 

понимать  

прочитанное 

.  

3.  

Оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и  

 

 5. Регулиров

ать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями.  

  

Испытывать 

эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках.  

6. Ответстве

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 

аргументирован 

справочн

ики, 

электрон

ные 

диски, 

сеть 

Интернет

).  

4. Анали

зировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, 

факты; 

устанавливат

ь 

закономерно

сти и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4.  

Формулиров 

ать собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в высказывани 

и собеседника; отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументиро вать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнитель 

ных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать 
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нно относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей 

среде, стремиться 

к сохранению 

живой природы.  

7. Проявлять 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художественной 

культурой.  

8. Ориентир

оваться в 

понимании 

причин 

успешности/неус

пеш ности в 

учебе.  

ную критику 

ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками.  

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее.  

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 9. 

Планировать  

использовать 

их при 

выполнении 

заданий, 

устанавливат

ь 

причинносле

дственные 

связи, 

строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать 

новые 

приёмы, 

способы.  

5. Самос

тоятельно 

делать 

выводы, 

перерабатыв

ать 

информацию

, 

преобразовы

вать её,  

представлять 

информацию 

на основе 

схем, 

моделей, 

таблиц, 

гистограмм, 

сообщений.  

6. Соста

влять 

сложный 

план текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

разные мнения и 

стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре.  

Договариват ься и 

приходить к  
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развёрнутом 

виде, в виде 

презентаций.  

  собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты 

и др.  

 общему решению.  

6.  

Участвовать в работе 

группы:  

распределят 

ь  

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть обязанносте 

й, учитывая общий план 

действий и конечную 

цель;  

осуществлят 

ь само-, взаимоконтр оль 

и взаимопомо щь.  

7. Адекватно использоват 

ь речевые средства для 

решения коммуникат 

ивных задач.  

  

  

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД  

Личностные УУД  Основные критерии 

оценивания  

Типовые задачи  

6,5-8 лет   9-10 лет  

Самоопределение    

Внутренняя позиция 

школьника  

- положительное 

отношение к школе; 

Чувство необходимости 

учения;  

-предпочтение уроков  

Методика «Беседа о 

школе»  

(модифицированный 

вариант 

Т.А.Нежновой,  
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 «школьного» типа урокам 
«дошкольного  

типа»; -адекватное содержательное 

представление о школе;  

- предпочтение классных 

коллективных  

занятий индивидуальным занятиям 

дома; - предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки - дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки)  

Д.Б.Эльконина

,  

А.Л.Венгера).  

 

Самооценка  

-когнитивный 

компонент 

(дифференциров

анность, 

рефлексивность); 

- регулятивный 

компонент.  

Когнитивный компонент:  

- широта диапазона оценок;  

- обобщённость категорий 

оценок; - представленность в 

Яконцепции социальной  

роли ученика; - рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качестве хорошего 

ученика;  

  Методика «Кто  

Я?»  

(М.Кун)  

Методика  

«Хороший  

ученик»  

  

- осознание своих возможностей 

в учении на основе «Я» и «хороший 

ученик»;  

- осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

Регулятивный  

компонент  

  

- способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием.  

  Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха  

Смыслообразование  

Мотивация 

учебной 

деятельности  

— сформированность познавательных 

мотивов; — интерес к новому;  

 — интерес к способу решения и 

общему способу действия;  — 

сформированность социальных 

мотивов;  — стремление выполнять 

социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу;  — 

сформированность учебных мотивов;  

Незавершенна

я сказка». 

«Беседа о 

школе»  

(модифициров

анный вариант   

Т. А. 

Нежновой,   

Д. Б. 

Эльконина,   

Шкала 

выраженности 

учебнопознават

ельного 

интереса (по Г. 

Ю. Ксензовой). 

Опросник 

мотивации  
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— стремление к самоизменению  — 

приобретению новых знаний и 

умений;  — установление связи между 

учением и будущей профессиональной 

деятельностью  

А. Л. Венгера)  

Универсальные учебные действия нравственно-этической ориентации  

Действие  нравственно- 

этической ориентации  

Основные  критерии  

ориентации  

Типовые задачи  

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушения моральной  

нормы/следования 

моральной норме  

Ориентировка на моральную 

норму  (справедливого 

распределения,  

взаимопомощи, правдивости)  

После  уроков 

 (норма 

взаимопомощи)  

2. Дифференциация 

конвенциональных и  

моральных норм  

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое по 

сравнению  с  

конвенциональными нормами  

Опросник Е. Кургановой  

3. Решение моральной 
дилеммы на основе  

децентрации  

Учет ребенком объективных 

последствий  нарушения 

нормы.   

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы.   

Учет чувств и эмоций субъекта 

при нарушении нормы.   

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких  

моральных норм  

«Булочка» (модификация 

задачи Ж. Пиаже)  

(координация трех норм:  

ответственность, 

справедливое  

распределение, 

взаимопомощь — и учет 

принципа компенсации)  

4. Оценка действий с точки  Адекватность оценки действий  Все задания  

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы  

субъекта  с  точки 

зрениянарушения/соблюдения 

моральной нормы  

 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы  

Уровень развития моральных 

суждений  

Все задания  

Регулятивные УУД  

  

Познавательные УУД   

  Цель  Оцениваем 

ые 

универсальн 

ые учебные  

Возра 

ст  

Метод 

оценивания  

Описание 

задания  

Критерии 

 и 

уровни 

оценивания  
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  действия      

 

выявление 

сформирован 

ности 

логических 

действий  

установлени 

я  

взаимноодно 

значного 

соответствия 

и сохранения 

дискретного 

множества  

логические 

универсальн 

ые действия  

6,5—7 

лет  

индивидуаль 

ная работа с 

ребенком  

7 красных  

фишек  

(или  

подставоч 

ек  для  

яиц) 

выстраива 

ют в один 

ряд  (на  

расстояни 

и 2 см друг 
от  

друга  

—  умение  

устанавливат 

ь  

взаинооднозн 

ачное  

соответствие;  

—  

сохранение 

дискретного 

множества.  

 

выявление 

умения 

ребенка 

различать 

предметную 

и 

 речеву

ю 

действительн 

ость  

знаковосимв 

олические 

познаватель 

ные 

действия, 

умение 

дифференци 

ровать план 

знаков и 

символов и 

предметный 

план  

6,5—7 

лет  

индивидуаль 

ная беседа с 

ребенком  

учитель  

зачитывае 

т  

предложен 

ие  и  

просит 

ребенка 

сказать, 

сколько  

слов  в  

предложен 

ии,  и 

назвать их.  

ориентация на 

 речеву

ю 

действительн 

ость.  

 

П

ос

тр

ое

ни

е 

чи

сл

ов

ог

о 

эк

ви

ва

ле

нт

а 

ил

и 

вз

аи

мн

оо

дн

оз

на

чн

ог

о 

со

от

ве

тс

тв

ия 

  

П

ро

ба 

на 

оп

ре

де

ле

ни

е 

ко

ли

че

ст

ва 

сл

ов 

в 

пр

ед

ло

же

ни

и 
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выявление 

умения 

ребенка  

осуществлят 

ь  

кодирование  

с  помощью  

символов  

знаковосимв 

олические 

действия — 

кодировани 

е  

(замещение) 

;  

регулятивно е 

 действи

е контроля.  

6,5—7 

лет  

индивид

уаль 

ная  или  

группов

ая  

 работа  с  

детьми  

ребенку 

предлагает 

ся  в течение 

2 минут 

осуществи 

ть  

кодирован 

ие, поставив в 

соответств ие 

определен ному 

изображен ию 

условный 

символ. Задание 

предполаг ает 

тренирово чный 

этап (введение 
инструкци 

и  и  

совместну ю 

пробу с 

психолого 

м). Далее  

предлагает ся  

продолжи 

ть  

выполнен 

ие задания, не  

допуская 

ошибок и как 

можно быстрее  

количество 

допущенных 

при 

кодировании 

ошибок, 

число 

дополненных 

знаками 

объектов  

 

М

ет

од

ик

а 

«К

од

ир

ов

ан

ие

» 
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выявление 

сформирован 

ности 

общего 

приема 

решения 

задач  

прием решения 

задач; логические 

действия.  

6,5— 

10 

лет  

индивидуаль 

ная  или 

групповая 

работа детей  

все задачи  

(в  

зависимос 

ти  от  

возраста 

учащихся) 

предлагаю 

тся  для 

решения 

арифметич 

еским (не 

алгебраич 

еским) 

способом. 

Допускаю 

тся записи 

плана 

(хода) 

решения,  

вычислени 

й,  

графическ 

ий анализ 

условия. 

Учащийся 

должен 

рассказать 

, как он 

решал 

задачу, 

доказать, 

что 

полученн 

ый ответ  

правильны 

й  

умение 

выделять 

смысловые 

единицы  

 текста  и  

устанавливат 

ь отношения 

между ними, 

создавать 

схемы 

решения, 

выстраивать 

последовател 

ьность 

операций, 

соотносить 

результат  

решения 

 с 

исходным 

условием 

задачи  

Д

иа

гн

ос

ти

ка 

ун

ив

ер

са

ль

но

го 

де

йс

тв

ия 

об

щ

ег

о 

пр

ие

ма 

ре

ш

ен

ия 

за

да

ч 
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определение 

умения 

ученика  

выделять 

тип задачи и 

способ ее  

решения  

моделирова ние, 

познаватель ные 

логические и 

 знаковосимв

оличес кие действия  

7—9  

лет  

фронтальный 

опрос  или 

индивидуаль 

ная работа с 

детьми  

учащемуся 

предлагает 

ся найти 

соответств 

ующую 

схему к 

каждой 

задаче  

умение 

выделять  

структуру  

задачи  —  

смысловые 

единицы  

текста  и  

отношения 

между ними; 

находить 

способ 

решения; 

соотносить 
элементы  

схем  с  

компонентам 

и  задач 

 — 

смысловыми  

единицами 

текста; 

проводить 

логический и 
количественн 

ый  анализ  

схемы  

Коммуникативные УУД  

Базовые  виды  

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий  

Общий 

 уровень 

развития 

 общения 

(предпосылки 

формирования)   

Основные критерии 

оценивания  

Типовые 

задачи  

М

ет

од

ик

а 

«

На

хо

жд

ен

ие 

сх

е 

м 

к 

за

да

ча

м» 
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1. Коммуникация 

как взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникативные 

действия,  

направленные на 

учет позиции 

собеседника либо 

партнера по  

деятельности 

(интеллектуальный 

аспект 

коммуникации). 
Преодоление  

эгоцентризма 

 в 

пространственных и 

межличностных 

отношениях  

—  потребность 

 в общении 

 со взрослыми 

 и 

сверстниками;   

—  владение  

определенными  

вербальными  и  

невербальными 

средствами 

общения;   

—  эмоционально  

позитивное  

отношение  к 

процессу 

сотрудничества;   

—  ориентация 

 на партнера 

 по общению;   

— умение слушать 

собеседника.  

понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет 

или вопрос;  

 — ориентация на позицию 

 других людей, 

отличную от собственной,  

уважение  к  иной 

точке зрения;  

 —  понимание 

возможности разных 

оснований  для оценки 

 одного  и того же 

предмета, понимание  

относительности  

оценок или подходов к 

выбору;  

—  учет  разных 

 мнений  и  ум 

обосновать собственное 

 ение свое  

предложение, убеждать  и  

уступать;   

— способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу в 

ситуации конфликта 

интересов;   

— взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения  

задания 

задание «Левая 

и правая 

стороны» (Ж. 

Пиаже).   

Методика «Кто 

прав?»  

(методика  Г.А.  

Цукерман и 

др.)  

 

2. Коммуникация 

как кооперация. 

Коммуникативные 

действия,  

направленные на 

кооперацию, т. е. 

согласование усилий 

по достижению 

общей цели, 

организации и  

осуществлению 

совместной 

деятельности  

      



 

76  

  

3.  Коммуникация 

как  условие 

интериоризации.  

Речевые действия, 

служащие средством 

коммуникации 

(передачи 

информации другим  

людям),  

способствуют  

 осознанию  и  

усвоению 

отображаемого 

содержания  

  — рефлексия своих 

действий  как 

достаточно  полное 

отображение  

предметного  

 содержания  и  

условий 

осуществляемых 

действий;  

 — способность 

строить понятные 

для партнера  

высказывания, 

учитывающие, 

 что он знает и 

видит, а что нет; — 

умение с помощью 

вопросов  

получать  

необходимые  

сведения от партнера 
по  

деятельности  

Задание  «Дорога к 

дому»  

(модифицированный 

вариант)  

 

2.1.5. Описание  преемственности программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного образования к начальному.  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 

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

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего.  

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

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

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

  

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется в три этапа:  

- адаптационный этап - переход ребёнка от дошкольного к школьному образованию;  

- основной этап - формирование учебной деятельности и учебной общности класса;  

- переходный этап от начальной к основной школе - опробование в разных ситуациях 

способа учебной деятельности, формирование основ умения учиться.  
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Первый (адаптационный) этап длится первое полугодие первого класса. Особенности 

этогоэтапа характеризуются тем, что:  

- он является переходным, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;  

- в это время у ребёнка наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие его 

отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в 

школе.  

  

Главная педагогическая задача этого этапа - обеспечить условия, при которых произойдет 

плавный перевод ребенка с игровой на учебную деятельность, и свой приход в школу он будет 

ощущать как переход на новую ступень взросления.  

С самого начала учение представляется детям как социально значимая, особо уважаемая 

взрослыми деятельность. Учитель ведет целенаправленную работу по выработке общих правил и 

норм учебного взаимодействия. Учебные требования он вводит постепенно и непременно 

соотносит их с индивидуальным дошкольным опытом ребенка. Это позволяет ученику осознать, 

что существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему 

самому.  

  

Второй этап - самый длительный. Он начинается во втором полугодии первого 

класса и продолжается до второго полугодия четвертого класса. Именно на этом этапе:  

- оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов;  

  

- происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя;  

- самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи;  

- складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников  

  

Главным результатом этого этапа является формирование у ребёнка способности к 

рефлексии, составными частями которой становятся:  

- умение отличать известное от неизвестного;  

- умение определять, каких знаний и умений не хватает для успешной работы;  

- умение рассматривать собственные мысли и действия со стороны, не учитывая 

свою точку зрения единственно возможной;  

- умение пользоваться разными источниками информации.  

Серьёзную роль в формировании этих способностей у младших школьников играет 

принятая на протяжении первого года обучения в начальной школе безотметочная система 

оценивания, которая является важнейшим педагогическим условием становления учебной 

самостоятельности младшего школьника. В такой системе оценивания ученик имеет право на 

ошибку, учится оценивать свои учебные действия содержательно, ориентируясь НЕ на внешнюю 
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оценку учителя (или любого другого взрослого), а на совместно определенный норматив 

(критерий).  

Большое значение при этом имеет осознанное отношение младшего школьника к 

одноклассникам и учителю как к партнёрам по общей деятельности. Для этого широко 

применяются коллективно-распределённые и групповые формы организации учебной 

деятельности. Обсудив учебную проблему в группе и придя к какому-то общему мнению, дети 

берутся за руки, поднимая их вверх. Это сигнал готовности к межгрупповой дискуссии. Такой и 

другие приёмы организации совместной деятельности объединяют детей, постепенно делая их 

членами единого учебного сообщества.  

  

Третий этап начального обучения начинается со второго полугодия четвертого 

класса и продолжается весь пятый класс. Он, как и первый, имеет переходный характер. 

Переход от младшей ступени образования к основной сопровождается достаточно резкими 

переменами в жизни школьника. Он характеризуется повышением требований к его 

самостоятельности и ответственности, возрастающей сложностью предметного содержания, 

новыми отношениями с учителями- 

предметниками. Чтобы избежать многих широко распространенных кризисных явлений - спад 

учебной мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в 

жизненных ситуациях, - наша программа предусматривает мягкий, постепенный и достаточно 

длительный переходный период. Главная задача этого периода - осуществить плавный и 

некризисный перевод обучающихся с начальной на основную ступень образования.  

  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинстваобучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. Преемственность формирования 

универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования  

- формирование умения учиться.  

  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию  

  

УУД  Результаты развития 

УУД  

Значение для обучения 

в первом классе  
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Личностные действия - 

самоопределение, 

смыслообразование  

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника)  

Адекватная мотивация 

учебной деятельности  

Познавательные действия  

(классификация );  

коммуникативные действия  

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную)  

Преодоление эгоцентризма 

идецентрация в мышлении 

имежличностномвзаимоде 

йствии.  

Понятие сохранения (на 

примередискретного 

множества).  

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики.  

Познавательные и знаково- 

символические действия  

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности.  

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. Условие 

усвоения  

математики, родного 

языка,  

формирования умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных изображений в 

любых учебных 

предметов.  

Регулятивные действия 

выделение и сохранение 

цели,  

заданной в виде 

образцапродукта действия, -  

ориентация на образец и 

правиловыполнения 

действия,  

- контроль и коррекция,  

 -оценка  

Произвольность регуляции 
поведения и деятельности:  

вформе построения 

предметного  

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом.  

Организация 

ивыполнениеучебной 

деятельности 

всотрудничестве 

сучителем.Направленност 

ь наовладение эталонами  

обобщенных 

способовдействий 

способов 

научныхпонятий (русский 

язык,математика) и 

предметной, 

продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи.  

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстником. 

Условие осознания 

содержания своих 

действий и усвоения  
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Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и 

основной школе:  

  

УУД  Результаты развития 

УУД  

Значение для обучения  

Личностные действия   

- смыслообразование  

-самоопределение   

  

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка.  

  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания».Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением.  

Регулятивные действия - 

регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

действия  

Функциональноструктурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения.  

Высокая успешность 

в усвоении учебного 

содержания. Создание  

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные  

(речевые),  

регулятивные действия  

Внутренний план действия  Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и 

критичность 

учебных действий.  

  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнемморфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психическогоразвития ребёнка 6 - 7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

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

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

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

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, содной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой - развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

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

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

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

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

учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

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

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

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

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

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

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

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

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 
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правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

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

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка);  

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

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

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования.  

  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Мониторинг уровня сформированности УУД в начальной школе  

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации 

осостоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения.  

Задачи мониторинга:  

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД;  

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования;  
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5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения;  

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга:  

- универсальные учебные действия младших школьников;  

- психолого- педагогические условия обучения;  

- педагогические технологии, используемые в начальной школе.  

- условия реализации программы мониторинга банк диагностических 

методик, технологические карты, кадровый ресурс.  

Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа 

мониторинга представляет собой исследование, направленное на отслеживание индивидуальной 

динамики уровня сформированности УУД на ступени начального образования.  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса.  

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают:  

-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

-соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

-сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. Методы сбора информации:  

- анкетирование;  

- тестирование; - наблюдение; - беседа.  

Система педагогической диагностики и оценивания в соответствии ФГОС уровня и 

индивидуальной динамики формирования у младших школьников самостоятельной учебной 

деятельности.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

2.1.6. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при 

получении начального общего образования  

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных 

действий  
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Учебное 

сотрудничест 

во  

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не прямыми 

указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников. Учебное 

сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, 

познавательные и личностные универсальные учебные действия.  

Творческая, 

проектная,  

учебно– 

исследователь 

ская  

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально – значимых инициатив и 

др.   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный конечный 

результат в ограниченное время создает предпосылки и условия для 

достижения регулятивных метапредметных результатов. Совместная 

творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений. Личностные результаты при 

работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов.   
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Контрольно – 

оценочная и  

рефлексивная 

деятельность  

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, 

своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной 

функцией самооценки является регуляторная функция. Происхождение 

самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие 

самооценки существенное влияние оказывает специально организованное 

учебное действие оценки. Условия развития действия оценки учебной 

деятельности:   

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 
(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки  

результатов своей деятельности);   

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;   

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности;   

*организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений;   

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 

своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно  

совершенствовать);   

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно  вырабатывать  и  применять  критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и 

условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи;  

*организация  учебного  сотрудничества  учителя  с 

 обучающимися, основанного на взаимном уважении, принятии, 

доверии, и признании индивидуальности каждого ребенка.  

Трудовая 

деятельность  

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 

качества личности: организованность, дисциплинированность, 

внимательность, наблюдательность. Труд младших школьников позволяет 

учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их 

творческие возможности, развить определенные способности. Трудовая 

деятельность позволяет формировать личностные универсальные учебные 

действия  

Спортивная 

деятельность  

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 

волевые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные 

действия. 
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2.2.ПРОГРАММЫ  УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ,  КУРСОВ  КОРРЕКЦИОННО- 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

Образовательная система «Школа России»  

(предметная линия учебников под редакцией В. П. Канакина, В. Г. Горецкий,   

М. В. Бойкина и др.)  

Освоение русского языка на первом уровне образования начинается с курса  

«Обучение грамоте» Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с 

учетом особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР.   

Общей целью изучения учебного предмета «Русский язык» является формирование умений и 

навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; 

развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.  

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и 

знаковосимволической (замещающей) функции мышления.  

Общие задачи учебного предмета:  

− формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;  

− формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма;  

− уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире;  

− развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, внятности и 

выразительности речи);  

− формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы;  

− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка  

(наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка);  

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебнопознавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу 

полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР 

недостатков сферы жизненной компетенции;   
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− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования.  

 Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи.  

3. Развитие коммуникативных умений.  

4. Развитие нравственных и эстетических чувств.  

5. Развитие способностей к творческой деятельности.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета:  

•развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

•формирование   у   младших   школьников   первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе;  

•формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты;  

•воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

•пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Описание места предмета в учебном плане 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке (5-дневная 

неделя), на изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе - 132 ч (4 ч 

в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте 1 и 40 ч (10 учебных недель) - урокам русского языка.  

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык»в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения, основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в по- ликультурном обществе.  

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, средство получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты, осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение 
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познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному использованию в устной и 

письменной речи.  

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными научными знаниями о 

русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития умений ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач.  

Русский язык является основным каналом социализации личности, основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой формирования 

умения учиться и способности к организации своей деятельности средством формирования 

морально-этиче-ских норм, принятых в обществе.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты  

1)формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций.  

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

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

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

народов.  

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

7)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

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

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

ценностям.  

Метапредметные результаты  

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  



 

89  

  

2)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3)использование знаково-символических средств представления информации.  

4)активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5)использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6)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.  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8)готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

свою точку зрения и оценки событий.  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

10)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

11)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».  

12)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык».  

  

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального  

самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явлениенациональной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значениярусского языка как 

государственного языка Российской Федерации, межнационального общения;  

 3) сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  

письменнойречи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского(орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических,  

пунктуационных) и правилах речевого этикета;  
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5) формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения,выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов;  

6) осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровнякультуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинанияпри записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверятьнаписанное;  

7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

уменияиспользовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативныхзадач;  

8) освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русскогоязыка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии исинтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления вречи;  

9)формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  

  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста.[1]  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.).  

   

Обучение грамоте  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/06/programma-po-russkomu-yazyku-1-klass-shkola-rossii#ftnt1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/06/programma-po-russkomu-yazyku-1-klass-shkola-rossii#ftnt1


 

91  

  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не  

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов.  

Систематический курс  

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
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звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий 

— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика[2]. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных.   

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

Зависимость  формы  имени  прилагательного  от  формы  имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён 

прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/06/programma-po-russkomu-yazyku-1-klass-shkola-rossii#ftnt2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/06/programma-po-russkomu-yazyku-1-klass-shkola-rossii#ftnt2
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение.  

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами.  

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).  

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова • гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь);  

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)  

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка).  

• безударные  падежные  окончания  имён  существительных  (кроме  

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

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 

числа (читаешь, учишь);  

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка, 

 вопросительный  и  

восклицательные знаки;  

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

• запятая при обращении в предложениях;  

• запятая между частями в сложном предложении.  

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

общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

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

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

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

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам.  
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

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

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

 

 

Тематическое планирование   

Наиме

нован

ие 

раздел

а   

Количест

во часов  

Содержание и характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий)  

Добукв

арный  

(подгот

овитель

ный) 

период  

32  Речь (устная и письменная). Общее представление о языке. Предложение и слово. 
Деление речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги, 

определение количества слогов в слове. Ударение в словах. Звуки и буквы. 

Представление о звуке. Различение на слух гласных и согласных (твѐрдых и 
мягких, глухих и звонких) звуков. Выделение в словах отдельных звуков (гласных 

и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, 

их характера, последовательности). Выделение ударных слогов, соотнесение 

слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его 

слогозвуковую структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, 

нахождение соответствия между произносимыми(а позже и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами А, О, 

И, ы, У, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе 
слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.  
Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи.  

Ориентироваться в первой учебной тетради.   

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, демонстрировать 
правильное положение ручки при письме.   
Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и 

др.) гигиенические правила письма.  
 Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи.   

Обводить предметы по контуру.   

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах 

прописи. Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление 
движения руки.   
Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно  

  располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между 
графическими элементами.   
Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.   

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Осваивать правила работы в группе.   

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 
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алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 
наклона.   
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. Правильно записывать имена собственные.  
Подбирать слова с заданным звуком, записывать некоторые из них.   

Комментировать слова и предложения.   

Составлять устный рассказ по опорным словам, содержащим изученные звуки.  

Буквар

ный 

(основн

ой) 

период  

99  Обучение чтению  

Согласные и гласные звуки и буквы. Знакомство со способа обозначения твердости 
и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву. 

Чтение слогов с изученными буквами. Составление (из букв и слогов разрезной 
азбуки) слов - после слого-звукового анализа, а затем и без него, их чтение.  
Сознательное, правильное, плавное слоговое чтение вслух отдельных слов, 

коротких предложений и небольших текстов, доступных по содержанию, на основе 
правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаем слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения.   
Развитие устной речи  

Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков (темп и ритм речи, дыхание, громкость, интонирование). 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. 

Правильное произнесение всех звуков. Исправление недостатков произнесения 

некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии. Работа над 

словом. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их 

значения. Об единение и распределение по существенным признакам предметов, 

правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро 

находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в 

грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к 

смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 

многозначное слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования 

терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте.  

 

 Работа над предложением и связной устной речью. Пересказ знакомой сказки или 
небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по 

вопросам учителя). Составление по картинке или серии картинок определенного 
количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 
соблюдением логики развития сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным 

предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной картинки с 

использованием нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. 
Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 
изображенным или последующих. Составление рассказов о простых случаях из 

собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному 
учителем. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 
потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой содержанием.   
Принимать учебную задачу урока.   

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. Выполнять 

гигиенические правила письма.   
Сравнивать печатную и письменную буквы.   
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Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 
прописных буквах. Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на 
лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по алгоритму. 3Соблюдать соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать аписанные буквы с образцом.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью.   
Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную).   

Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные.   

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы предложения.   
Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в предметных 

рисунках. Применять критерии оценивания выполненной работы.   
Работать в парах и группах: анализировать работу товарищей и оценивать её по 

правилам  

После 

буквар

ный 

период  

34  устной речи  

Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. Наблюдения за 

особенностями устной речи. Сопоставление текста и отдельных предложений. 
Озаглавливание небольшого текста. Составление предложений на определенную 
тему (о маме, о школе, о детях и т. п.) по картине; небольших устных рассказов по 
сюжетным картинкам, по личным наблюдениям детей (по вопросам учителей). 

Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и 
прощании. Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии, 
прощании, при выражении извинения и благодарности.  
Принимать учебную задачу урока.   

Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя.   

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Записывать предложения с комментированием.   
Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта.   

Обозначать правильно границы предложения.   

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова.   

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.   

Списывать текст, содержащий изученные правила, объяснять изученные 
орфограммы. Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и].   
Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й'].   

Определять путём наблюдения способы переноса слов с буквой «и краткое» (май-ка). 
Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с удвоенными 

согласными (ван-на).  
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.  

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

  

Наименование 

раздела  

  

  

  

Количес

тво 

часов  

  

Содержание и характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действий)  
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1.Наша речь  3  Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.  
Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского 
языка в жизни и общении.  
Анализировать речь людей (при анализе текстов).   
Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать её.   
Различать устную, письменную речь и речь про себя.   
Работать с памяткой «Как научиться правильно списывать 

предложение». Отличать диалогическую речь от монологической.   
Использовать в речи диалог и монолог. Участвовать в учебном 

диалоге.  
Соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою речь на 

предмет её вежливости и доброжелательности по отношению к 

собеседнику.  
Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над 

этимологией слов диалог и монолог. Составлять по рисункам диалог 

и монолог.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному приложению 
2. Текст  4  Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части 

текста. Построение текста. Воспроизведение текста.  
Отличать текст от других записей по его признакам. Осмысленно 

читать текст.  

Определять тему и главную мысль текста.  

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному 

тексту.  

Составлять текст по заданной теме.  

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 
Выбирать ту часть текста, которая соответствует заданной 

коммуникативной задаче.  
Передавать устно содержание прочитанного текста-образца или 

составленного текста. Создавать устный и письменный текст в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

3.Предложение   

Проверочная 

работа - 1  

12  Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.  

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 
предложение. Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак для обозначения конца 
предложения. Обосновывать выбор знака препинания в конце 
предложения. Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 
ударение и интонацию конца предложения. Составлять 

предложения из слов. Составлять (устно и письменно) ответы на 
вопросы.  
Употреблять заглавную букву в начале предложения и 
необходимый знак препинания в конце предложения. Писать слова в 
предложении раздельно  
Находить главные члены (основу) предложения. Обозначать 

графически грамматическую основу.  
Различать и выделять главные и второстепенные члены 

предложения.  

Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого.  

Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных 

членах  

Различать распространённое (с второстепенными членами) и 



 

99  

  

нераспространённое (без второстепенных членов) предложения. 
Составлять нераспространённые и распространённые предложения. 
Распространять нераспространённые предложения. 

 Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами 
предложения.  
Составлять предложение из деформированных слов (слов, не 

связанных по смыслу).  

4.Слова, слова, 

слова…  

Проверочная 

работа - 1  

18  Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные 
слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и 
логическое. Перенос слова по слогам.  
Определять значение слова по толковому словарю. Объяснять 

лексическое значение слова. Находить в тексте незнакомые слова. 
Классифицировать слова по тематическим группам  
Работать с толковым и орфографическим словарями.  
Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значениях.  
Работать со страничкой для любознательных. Наблюдение над 

этимологией слова лопата  
Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. 
Подбирать к слову синонимы, антонимы.  
Подбирать заголовок к тексту. Излагать письменно содержание 

текста по данным вопросам.  
Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 
Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные 
слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 
корнями. Группировать однокоренные слова с разными корнями.  
Доказывать правильность выделения корня в однокоренных словах.  
Работать с памяткой «Как найти корень слова».  
Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять 

в них корень.  
Работать со словарём однокоренных слов учебника.  
Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в словах 

корня.  
Формирование умения выполнять логические действия: анализ, 

сравнение, обобщение. Делить слова на слоги. Определять 

количество в слове слогов. Классифицировать слова по количеству 

в них слогов.  
Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного 

ударения.  
Различать ударные и безударные слоги.  
Наблюдать над разноместностью и подвижностью русского 
ударения. Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Находить слова по заданной модели.  
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к 

ним слова.  
Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную 

информацию о произношении слова.  
Соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы 

произношения слов. Оценивать в процессе совместной 
деятельности в парах правильность произношения слов.  
Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на 
другую (крот, улей, зима). Переносить слова по слогам.  
Определять способы переноса (ко-локольчик, коло-кольчик, 
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колокольчик).  
Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам.  
5. Звуки и 

буквы  

Проверочная 

работа – 2  

Проверочный 

диктант – 2  

  

59  Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или 
Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным 
звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и 

буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными.  
Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. 
Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими 
звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с 
парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и 
перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь).  
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ и орфоэпические нормы 
произношения слов с этими сочетаниями. Буквосочетания ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ и их правописание. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и 
перед согласными.  
Различать звуки и буквы.  
Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. Сопоставлять 

звуковое и буквенное обозначения слова. Наблюдать модели слов 

(звуковые и буквенные), анализировать их.  
Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. Называть 

буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке.  
Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они обозначают.  
Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, 
к середине, к началу, называть соседние буквы по отношению к 

заданной.  
Работать с памяткой «Алфавит».  
Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  
Использовать знание алфавита при работе со словарями.  
Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и 

строчной буквы в словах.  
Использовать правило написания имён собственных и 
первого слова в предложении.  
Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных 

звуков.  
Правильно произносить гласные звуки.  
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 
Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для их обозначения». 
Определять «работу»букв, обозначающих гласные звуки в слове. 
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клюв, юла, 
поют.  
Объяснять причины разного количества звуков и букв в слове. 

Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, якорь). 
Определять качественную характеристику гласного звука: гласный 

ударный или безударный.  
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со 
сведениями из истории русского языка (о букве э). Наблюдать, из 
каких языков пришли в нашу речь слова.  
Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. 

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, 
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написание которой надо проверять. Различать проверочное и 
проверяемое слова.  
Подбирать  проверочные  слова  путём  изменения  формы 

слова  и  подбора однокоренного слова (слоны - слон, слоник; 

трава - травы, травка).  
Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных 

словах.  
Использовать правило при написании слов с безударным гласным в 
корне. Планировать учебные действия при решении 
орфографической задачи (обозначение буквой безударного гласного 

звука в слове), определять пути её решения, решать её в 
соответствии с изученным правилом. Объяснять правописание 
слова с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом 
проверки написания.  
Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы. 
Запоминать написание непроверяемой орфограммы безударного 

гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 и 2 классов  
Находить в слове согласные звуки.  
Правильно произносить согласные звуки.  
Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные 

звуки.  
Работать с памяткой «Согласные звуки русского языка».  
Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Различать 

способы обозначения согласного звука [й'] буквами. Работать со 
страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о звуке-

невидимке [й']. Использовать правило при переносе слов с буквой 
«и краткое»(чай-ка).  
Наблюдать над произношением и правописанием слов с 

удвоенными согласными.  
Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными 

(ван-на).  
Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные 

звуки.  
Различать твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и непарные). 
Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к письму по памяти». 
Планировать учебные действия при письме по памяти.  
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, 
кольцо. Объяснять причины расхождения количества звуков и букв 
в этих словах.  
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). Переносить слова с 
мягким знаком (паль-цы, паль-то). Обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком на конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки).   
Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к нему 
заголовок, определять части текста.  
Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для 

ответов на вопросы, записывать ответы.  
Различать непарные мягкие шипящие звуки.  
Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями  
Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с 

сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.). Работать с 

орфоэпическим словарём.  
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Применять правило написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, 

щн, нч.  
Находить в словах буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

подбирать примеры слов с такими буквосочетаниями.  
Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу- щу.  
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя»в учебнике и по электронному приложению. 

Работать с предложением и текстом. Составлять предложения из 
слов, обсуждать, составляют ли они текст, подбирать к тексту 

заголовок, записывать составленный текст.  
Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные. 
Характеризовать согласный звук (глухой - звонкий, парный - 
непарный) и оценивать правильность данной характеристики. 
Правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки на 
конце слова и перед другими согласными (кроме сонорных). 
Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук 
на конце слова и в корне перед согласным.  
Соотносить произношение и написание парного по глухости-
звонкости согласного звука на конце слова и в корне перед 

согласным.  
Находить в словах букву парного согласного звука, написание 

которой надо проверять.  
Различать проверочное и проверяемое слова.  
Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и 
подбора однокоренных слов (травка - трава, травушка; мороз - 
морозы, морозный Использовать правило при написании слов с 
парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и 
перед согласным в корне. Объяснять правописание слов с парным 
по глухости-звонкости согласным звуком на основе алгоритма 
проверки написания. Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. Наблюдать над произношением слов с 
разделительным ь. Соотносить количество звуков и букв в таких 
словах, как семья, вьюга. Подбирать примеры слов с 
разделительным мягким знаком. Различать слова с мягким знаком - 
показателем мягкости предшествующего согласного звука и с 
разделительным мягким знаком.  
Использовать правило при написании слов с разделительным 

мягким знаком (ь). Объяснять написание разделительного ь в 

словах.  
Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь 

себя»в учебнике и по электронному приложению 

6. Части речи  

  

Проверочная 

работа – 5  

Контрольный 

диктант - 1  

58  Части речи. Имя существительное. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Собственные и 
нарицательные имена существительные. Число имен 
существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. 

Текстповествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи. Единственное и 
множественное число имен прилагательных. Текст-описание и 
роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное 

местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги.  
Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), 
вопросы, на которые они отвечают, с частями речи. Анализировать 

схему «Части речи», составлять по ней сообщение.  
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Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, 

пользуясь схемой.  

Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с 

частями речи.  

Формирование умений работать с графической информацией.  

Распознавать имя существительное среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу.  
Обосновывать отнесение слова к имени существительному. 
Объяснять лексическое значение слов - имён существительных. 
Обогащать собственный словарь именами существительными 
разных лексико-тематических групп. Работать со страничкой для 
любознательных: знакомство с лексическим значением имён 
существительных.  
Различать одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные с опорой на вопросы кто? и что?, подбирать 

примеры таких существительных Классифицировать имена 
существительные одушевлённые и неодушевлённые по значению и 
объединять их в тематические группы.  
Различать собственные и нарицательные имена существительные, 

подбирать примеры таких существительных.  
Классифицировать имена существительные собственные и 

нарицательные по значению и объединять их в тематические группы. 
Писать с заглавной буквы имена собственные.  
Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной 
литературы в библиотеке, интернета) о происхождении своей 

фамилии и названии своего города (или села, посёлка, деревни).  
Определять число имён существительных (единственное и 

множественное).  
Изменять имена существительные по числам (книга - книги). 
Правильно произносить имена существительные в форме 

единственного и множественного числа (туфля - туфли, простыня - 
простыни). Работать с орфоэпическим словарём Имена 

существительные, употребляющиеся только в одном числе 
(ножницы, молоко). *Слова с непроверяемым написанием: топор  
Определять грамматические признаки имён существительных: 

одушевлённое или неодушевлённое, собственное или нарицательное; 
число (единственное или множественное), роль в предложении.  
Обосновывать  правильность  определения  грамматических 

признаков имени существительного.  
Классифицировать имена существительные по определённому 

грамматическому признаку.  
Выбирать из ряда имён существительных имя существительное с 
определённым признаком.  
Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу.  
Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам.  
Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и переносном 

значениях.  
Определять, каким членом предложения является глагол в 

предложении.  
Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого высказывания.  
Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в 
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зависимости от их числа, изменять глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов определённого числа, употреблять глаголы в 

определённом числе. 

Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и 
лексические нормы употребления глаголов. Работать с 
орфоэпическим словарём.  
Изменение глагола по числам. Формирование навыка правильного 

употребления глаголов (одеть и надеть) в речи.  
Раздельно писать частицу не с глаголом.  
Распознавать текст-повествование. Наблюдать над ролью глаголов 
в повествовательном тексте. Составлять текст-повествование на 
предложенную тему, находить нужную информацию для ответа на 
вопрос к тексту и записывать ответ.  
Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу.  
Работать со страничкой для любознательных: ознакомление с 
историей появления названия имя прилагательное и лексическим 

значением имён прилагательных.  
Обосновывать правильность отнесения слова к имени 

прилагательному.  
Использовать в речи прилагательные различных лексико-

тематических групп. Выделять из предложения словосочетания с 
именами прилагательными. Приводить примеры имён 

прилагательных.  
Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное.  
Анализировать высказывания русских писателей о русском языке.  
Подбирать имена прилагательные - сравнения для характеристики 

качеств, присущих людям и животным.  
Определять число имён прилагательных, распределять имена 

прилагательные в группы в зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам.  
Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы 
числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного.  
Воспитание чувства уважения к родным, к маме на основе анализа 
текстов о маме. Соблюдать литературные нормы употребления в 

речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др.  
Определять число имён прилагательных, распределять имена 
прилагательные в группы в зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам.  
Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы 
числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного.  
Воспитание чувства уважения к родным, к маме на основе анализа 
текстов о маме. Соблюдать литературные нормы употребления в 

речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др.  
Распознавать текст-описание.  
Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-описании. 

Составлять текстописание на основе личных наблюдений 
(коллективное обсуждение плана подготовительной работы).  
Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди 

других слов и в предложении.  
Различать местоимения и имена существительные. 
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Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди 
других слов и в предложении.  
Различать местоимения и имена существительные.  
Узнавать предлоги в устной и письменной речи.  
Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из школы).  
Раздельно писать предлоги со словами.  
Редактировать текст; восстанавливать деформированный 

повествовательный текст. 

7. Повторение  16   

Итого  170   

 Тематическое планирование 3 класс 

Наименов

ание 

раздела   

Колич

ество 

часов  

Содержание и характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  

1.Язык и 

речь  

2  Наша речь и наш язык.  

Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся 

разными видами речи и что такое хорошая речь. Рассказывать о сферах 
употребления в России русского языка и национальных языков.  
Анализировать высказывания о русском языке (высказывание А. Куприна).  

Находить выразительные средства русской речи в поэтических строках А. 

Пушкина.  

2. Текст. 

Предложен

ие.    

      

Словосочет

ание   

  

Проверочна

я работа - 1  

14  Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. 
Построение текста. Воспроизведение текста  
. Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, определять его 

тему, обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку, выделять 
части в содержании рассказа, записывать составленный текст).  
Различать текст и предложение, текст и набор предложений. Определять 
тему и главную мысль текста.  
Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку 

содержание текста.  
Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 
Различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным порядком 
предложений), подбирать к нему заголовок, определять тип текста, 
записывать составленный текст.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.  

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Анализировать не пунктированный текст, выделять в нём предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог.  

  Рассматривать репродукцию картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие от 
грозы», составлять рассказ по картине, пересказывать составленный текст.  
Наблюдать над значением предложений, различных по цели высказывания 

(без терминологии), находить их в тексте, составлять предложения такого 

типа.  
Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения.  
Анализировать содержание таблицы и составлять по ней сообщение о типах 

предложений.  
Обосновывать знаки препинания в конце предложений.  

Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением обращения 
в письменной речи.  
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Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём диалог, а в 
предложениях - обращения.  
Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения.  

Различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении, 

распространённые  и  нераспространённые  предложения. 

Распространять нераспространённое предложение второстепенными 

членами.  
Читать и составлять модели предложения, находить по ним предложения в 

тексте.  

Составлять сообщение по информации, представленной в таблице.   

Работать с памяткой «Как разобрать предложение по членам».   

Планировать свои действия при разборе предложения по членам на основе 
заданного алгоритма.  
Различать простые и сложные предложения.  

Объяснять знаки препинания внутри сложного предложения. Составлять из 

двух простых предложений одно сложное. Составлять сообщение по 
таблице «Простое и сложное предложение».  
Разделять запятой части сложного предложения.  

Работать с памяткой «Как дать характеристику предложению».   

Рассуждать при определении характеристик заданного предложения.  

Различать словосочетание и предложение.   

Выделять в предложении словосочетания.  

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении.  
Составлять предложения из деформированных слов, словосочетаний по 

рисунку, по заданной теме, по модели.  
Составлять небольшой текст по репродукции картины В.Д. Поленова 
«Золотая осень».  

3.Слово в 

языке и 

речи  

  

  

  

19  Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы.  

Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях 

речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, 

местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова.  

Проверочна

я работа - 1  

 Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений).  

Находить синонимы, антонимы среди других слов в предложении, тексте, 

подбирать к слову синонимы и антонимы.  
Работать с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов, 
находить в них необходимую информацию о слове.  
Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение. Работать со 

словарём омонимов, находить в нём нужную инфо 
 Различать слово и словосочетание как сложное название предмета.  
Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение, 

отличать фразеологизм от неустойчивого словосочетания  
Работать со словарём фразеологизмов, находить в нём нужную информацию.  
Работать со страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о 
возникновении фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рукава» и др.  
Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания.    

Устранять однообразное употребление слова в данном и в собственном 

тексте.  

Выделять выразительные средства языка в пейзажных зарисовках.  

Составлять текст-натюрморт по репродукции картины И. Т. Хруцкого 



 

107  

  

«Цветы и плоды».  
Распознавать имя числительное по значению и по вопросам (сколько? 
который?), объяснять значение имён числительных в речи. Приводить 

примеры слов - имён числительных.  
Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень. Различать, 

сравнивать однокоренные слова и слова-синонимы, слова с омонимичными 

корнями.  
Приводить примеры однокоренных слов с заданным корнем.   

Различать слово и слог, звук и букву.  

Определять качественную характеристику гласных и согласных звуков в 
словах типа роса, мороз, коньки, ёж.  
Работать с памяткой «Как сделать звуко-буквенный разбор слов». Проводить 
звуковой и звуко-буквенный разбор определённого слов Определять 

наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в словах 
орфограммы.  
Обсуждать алгоритм орфографических действий при решении 
орфографической задачи.  
Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами.  
Группировать слова по типу орфограммы. Приводить примеры с заданной 

орфограммой.  
Определять среди других слов слова, которые появились в нашем языке 

сравнительно недавно (компьютер).  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.  

Излагать письменно содержание повествовательного текста по данным 

вопросам или коллективно составленному плану.  
4.Состав 

слова  

45  Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа 

слова.  

Проверочна

я работа – 1 

Контрольн

ый диктант 

- 1  

 Обобщение знаний о составе слова.  

Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове, 
доказывать значимость окончания в слове. Различать однокоренные слова 

и формы одного и того же слова.  
Формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять значение 

приставок и суффиксов в слове. Выделять в словах приставки и суффиксы.   
Образовывать слова с помощью приставки или суффикса.  

Рассматривать картину, высказывать своё отношение к картине, 

анализировать содержание, составлять (под руководством учителя) по 

картине описательный текст.  
Выделять в словах основу слова.  

Работать со страничкой для любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в словообразовательном словаре.  
 Работать с форзацем учебника «Словообразование»: наблюдать над 

группами однокоренных слов и способами их образования.  
Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». Обсуждать алгоритм 

разбора слов по составу, планировать учебные действия при определении в 
слове значимых частей.  
Проводить разбор слов по составу (кроме слов типа семья, читать и слов, 

утративших членимость в современном русском языке).  
Анализировать, составлять модели разбора слова по составу и подбирать 

слова по этим моделям.  
Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова 

с омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того 

же слова.  
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Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику.  

Редактировать предложения с однокоренными словами.  

Подробно излагать содержание повествовательного текста по данному 

плану и самостоятельно подобранному заголовку к тексту.  
Составлять «семью слов» по аналогии с данным объектом, участвовать в 

презентации своей работы.  
Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы.  
Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической деятельности. Подбирать 

несколько проверочных слов с заданной орфограммой. Объяснять, 

доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами.  
Работать с орфографическим словарём.  

Работать со страничкой для любознательных (знакомство со 

старославянизмами).  

Составлять словарики слов с определённой орфограммой.  

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове.   

Приводить примеры слов с заданной орфограммой.  

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной 
письменной работы.  
Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику  
Составлять текст по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка» и 

опорным словам.  
Восстанавливать  содержание  повествовательного 

деформированного  текста, составлять письменный пересказ данного 

текста по самостоятельно составленному плану.  
Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению» 

5. Части 

речи  

Проверочна

я работа – 4  

Контрольн

ый диктант 

- 2  

76  Имя существительное  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. 

Падеж имен существительных.   
Имя прилагательноеПовторение и углубление представлений об имени 
прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен 
прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 
прилагательных.   
МестоимениеЛицо, число, род личных местоимений.   

ГлаголПовторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. 
Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 
Правописание частицы НЕ с глаголами.  
Определять  по изученным признакам слова различных  частей  речи.  

Классифицировать слова по частям речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное). Подбирать 
примеры слов изученных частей речи. Составлять по рисунку текст, 

определять, какие части речи были употреблены в составленном рассказе.  
Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, 

определять лексическое значение имён существительных. Различать среди 
однокоренных слов имена существительные. Находить устаревшие слова - 

имена существительные.  
Выделять среди имён существительных одушевлённые и неодушевлённые 

(по вопросу и по значению).  
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Находить среди имён существительных в тексте устаревшие слова, 
объяснять их значение.  
Письменно излагать содержание текста-образца по самостоятельно 
составленному плану.  
Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, 

определять значение имён собственных.  
Определять  число  имён  существительных.  Изменять  форму 

 числа  имён существительных.  
Распознавать имена существительные, имеющие форму одного числа.  

Работать с текстом: определять тему, главную мысль, тип текста, выделять 

в тексте части, соответствующие плану, выписывать трудные слова, 
записывать текст по памяти.  
Определять род имён существительных.  

Классифицировать имена существительные по роду и обосновывать 

правильность определения рода.  
Согласовывать имена существительные общего рода и имена 
прилагательные. (Этот мальчик - большой умница. Эта девочка - большая 
умница.)  
 Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на конце 

и контролировать правильность записи.  
Подробно письменно излагать содержание текста-образца. Составлять 
устный и письменный рассказ по серии картин.  
Записывать текст под диктовку и проверять написанное.  
Анализировать таблицу «Склонение имён существительных» по вопросам 

учебника.  
Изменять имена существительные по падежам. Запоминать названия 
падежей. Работать с памяткой «Как определить падеж имени 

существительного». Определять падеж имён существительных.  
Составлять рассказ по репродукции картины (под руководством учителя).  
Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в котором 
употреблено имя существительное, по падежному вопросу и предлогу. 
Составлять предложение (словосочетание), употребляя в нём имя 
существительное в заданной падежной форме. Сопоставлять и различать 
внешне сходные падежные формы (именительный и винительный падежи, 
родительный и винительный падежи имён существительных одушевлённых 

мужского рода и др.).  
 Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту, 
определять тип текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок! 

самостоятельно составлять план, подробно излагать содержание по 
самостоятельно составленному плану. Составлять устно текст по 

репродукции картины художника К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», 
пользуясь опорными словами (под руководством учителя).  
Подбирать слова - имена существительные на тему «Зима», составлять 

словарь зимних слов, анализировать поэтические тексты, посвящённые 

зимней природе.  
Писать диктант и проверять написанное.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.  
Распознавать имена прилагательные среди других частей речи.  
Определять лексическое значение имён прилагательных.  
Выделять словосочетания с именами прилагательными из предложения.  
Подбирать к именам существительным подходящие  по  смыслу  имена  
прилагательные, а к именам прилагательным - имена существительные  
Распознавать сложные имена прилагательные и правильно их записывать 

(серебристо-белый и др.).    
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Определять, каким членом предложения является имя прилагательное. 
Распознавать художественное и научное описания, наблюдать над 

употреблением имён прилагательных в таких текстах.  
Выделять в текстах художественного стиля выразительные средства языка.  
Составлять текст-описание о растении в научном стиле.  
Находить изобразительно-выразительные средства в описательном тексте (о 

картине  
М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь»),  
Рассматривать  репродукцию  картины  М. А.  Врубеля 

«Царевна-Лебедь» и высказывать своё отношение к ней.  
Работать со страничкой для любознательных: знакомство с происхождением 
названий цветов (голубой, лазоревый, бирюзовый).  
Определять род имён прилагательных, классифицировать имена 

прилагательные по роду.  
Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 
существительного.  
Изменять имена прилагательные по родам в единственном числе. 

Образовывать словосочетания, состоящие из имён прилагательных и имён 

существительных.  
Соблюдать нормы правильного употребления в речи имён прилагательных в 

словосочетаниях типа серая мышь, пенистый шампунь, белый лебедь и др.  
Определять форму числа имени прилагательного, изменять имена 

прилагательные по числам.  
Подбирать имена прилагательные для сравнения признаков предметов.  
Составлять (устно) текст-описание о животном по личным наблюдениям с 

предварительным обсуждением структуры текста.  
Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имён прилагательных по 

падежам».  
Изменять, пользуясь таблицей, имена прилагательные по падежам.  
Определять начальную форму имени прилагательного.  
Определять падеж имён прилагательных по падежу имён существительных.  
Правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и 

среднего рода в родительном падеже (доброго здоровья).  
Работать с памяткой «Порядок разбора имени прилагательного». Разбирать 
имя прилагательное как часть речи в том порядке, какой указан в памятке.  
Определять изученные грамматические признаки имени прилагательного и 

обосновывать правильность их выделения.  
Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины А. А. Серова 

«Девочка с персиками» и опорным словам.  
Наблюдать над именами прилагательными в загадках, подбирать свои 

загадки с именами прилагательными, участвовать в конкурсе загадок.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.  
Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Определять 
грамматические признаки личных местоимений: лицо, число, род (у 
местоимений 3-го лица единственного числа). Обосновывать правильность 
выделения изученных признаков местоимений.  
Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные местоимениями. 
Оценивать уместность употребления местоимений в тексте.  
Работать с памяткой «Порядок разбора личного местоимения». Пользуясь 
памяткой, разбирать личное местоимение как часть речи.  
Составлять письмо другу или кому-либо из родственников. Распознавать 

число глагола. Изменять глаголы по числам.  
Составлять предложения из слов; определять, могут ли предложения 
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составить текст, подбирать заголовок к тексту. 

Распознавать время глагола. 
Изменять глаголы по временам. Образовывать от неопределённой формы 
глагола временные формы глаголов.  
Анализировать текст, отбирать содержание для выборочного изложения, 
составлять план предстоящего текста, выбирать опорные слова, письменно 

излагать содержание текста. 
Определять род и число глаголов в прошедшем времени. Правильно 

записывать родовые окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о).  
Правильно произносить глаголы в прошедшем времени. Работать с 

орфоэпическим словарём.  
Трансформировать предложения (записать глаголы в прошедшем времени), 
определить тему предложений, установить последовательность 
предложений, чтобы получился текст, подобрать к нему заголовок и 
записать составленный текст. Раздельно писать частицу не с глаголами. 
Правильно произносить глаголы в прошедшем времени с частицей не.  
Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». Пользуясь памяткой, 

разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 

7. 

Повторение  

14   

Итого  170   

  

Тематическое планирование  4 класс 

Наименов

ание 

раздела   

Колич

ество 

часов  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий)  

1.Повторен

ие  

Проверочна

я работа - 1  

11  Анализировать высказывания о русском языке.  

Высказываться о значении «волшебных» слов в речевом общении, 
использовать их в речи.  
Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной пословице.  

Составлять (совместно со сверстниками) текст по рисунку с включением в 

него диалога  
Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту.  

Соотносить заголовок и текст.  

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения.  

Составлять план текста.  

Соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.)  
Работать с памяткой «Как подготовиться к изложению». Работать со 
страничкой для любознательных: знакомство с происхождением слова 
каникулы  
Самостоятельно подготовиться к написанию изложения.  
Подробно излагать содержание повествовательного текста и оценивать 

правильность написанного  
Сравнивать между  собой  разные  типы  текстов:  повествование, 

описание, рассуждение. Сопоставлять тексты разного стиля.  
Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению повествовательного 

текста». Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой  
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Находить в тексте предложения, различные по цели высказывания и по 
интонации 

 Составлять предложения, различные по цели высказывания и по интонации.  
Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию 
конца предложения  
Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации.  
Обосновывать использование знаков препинания в конце предложений и 
знака тире в диалогической речи.  
Находить в предложении обращения.  
Составлять предложения с обращением.  
Выделять обращения на письме  
Устанавливать при  помощи  смысловых  вопросов  связь 

между  словами  в предложении.  
Выделять главные члены предложения и объяснять способы нахождения 

главных членов предложения.  
Различать главные и второстепенные члены предложения  
Анализировать схемы предложений, составлять по ним предложение.  
Моделировать предложения.  
Работать с памяткой «Разбор предложения по членам».  
Разбирать предложение по членам.  
Сравнивать предложение, словосочетание и слово, объяснять их сходство и 
различие.  
Устанавливать при  помощи  смысловых  вопросов  связь 

между  словами  в словосочетании.  
Выделять в предложении словосочетания.  
Разбирать предложение по членам предложения.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

2. 

Предложен

ие.    

Проверочна

я работа - 1  

  

9  Распознавать предложения с однородными членами, находить их в тексте.  

Определять, каким членом предложения являются однородные члены.  

Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при себе 

пояснительные слова.  
Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными 

членами 
 Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и составлять по 

ней сообщение  
Составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами (а, 

и, но) Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными 

членами  

Продолжать ряд однокоренных членов  

Обосновывать постановку запятых в предложениях с однородными членами 
Оценивать текст с точки зрения пунктуационной правильности.  
Составлять рассказ по репродукции картины И.И. Левитана «Золотая осень» 

и данному плану.  
Сравнивать простые и сложные предложения. Различать простое 
предложение с однородными членами и сложное предложение.  
Ставить запятые между простыми предложениями, входящими в состав 

сложного   

Составлять сложные предложения.  

Выделять в сложном предложении его основы.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану 
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3.Слово в 

языке и 

речи  

Проверочна

я работа – 1  

Контрольн

ый диктант 

- 1  

21  Анализировать высказывания о русском языке. Выявлять слова, значение 
которых требует уточнения.  
Объяснять принцип построения толкового словаря. Определять 

(выписывать) значение слова, пользуясь толковым словарём (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно).  
Составлять собственные толковые словарики, внося в них слова, значение 

которых ранее было неизвестно.  
Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях.  

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и переносном 
значении. Сравнивать прямое и переносное значения слов, подбирать 

предложения, в которых слово употребляется в прямом или переносном 
значении.  
Подбирать к слову синонимы, антонимы.  

Контролировать уместность использования слов в предложениях, находить 

случаи неудачного выбора слова, корректироватьобнаруженные ошибки, 
подбирая наиболее точный синоним.  
Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из ряда 

предложенных слова для успешного решения коммуникативной задачи  
Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов), находить в них нужную информацию о слове.  
Работать со страничкой для любознательных: знакомство с этимологией 
слов, одной из частей которых является часть библио. Работать с таблицей 

слов, пришедших к нам из других языков. Работать со словарем 
иностранных слов.  
Наблюдать над изобразительно-выразительными средствами языка (словами, 
употреблёнными в переносном значении, значениями фразеологизмов), 

составлять текст по рисунку и фразеологизму  
Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями  
Контролировать правильность объединения слов в группу: обнаруживать 

лишнее слово в ряду предложенных.  
Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и приставок  

Работать с памяткой «Разбор слова по составу».  
Анализировать заданную схему слова и подбирать слова заданного состава.  
Анализировать текст с целью нахождения в нём однокоренных слов, слов с 

определёнными суффиксами и приставками.  
Моделировать слова  
Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм, обосновывать их 
написание. Устанавливать зависимость способа проверки от места 
орфограммы в слове. Использовать алгоритм применения орфографического 
правила при обосновании написания слова.  
Анализировать разные способы проверки орфограмм. Группировать слова 

по месту орфограммы и по типу орфограммы  
Работать с памяткой «Звуко-буквенный разбор слова». 
Проводить звуковой и звукобуквенный разбор слов  
Работать с орфографическим словарём.  
Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять ошибки.  
Оценивать результат  выполнения  орфографической задачи. 

Восстанавливать нарушенную последовательность частей текста и 

письменно подробно воспроизводить содержание текста. Сочинять 

объявление.  
Различать изученные части речи. Классифицировать слова по частям речи 
на основе изученных признаков. Анализировать изученные грамматические 
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признаки частей речи и соотносить их с той частью речи, которой они 
присущи. Анализировать таблицы «Самостоятельные части речи», 

«Грамматические признаки частей речи» и составлять по ним сообщения  
Подбирать примеры изученных частей речи. Находить наречия среди 

данных слов в тексте. Анализировать грамматические признаки наречия. 
Определять роль наречий в предложении и тексте  
Классифицировать наречия по значению и вопросам.  
Образовывать наречия от имён прилагательных  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

4.Имя 
существите
льное 
Проверочна
я работа – 2  
Контрольн

ый диктант 

- 1  

43  Различать имена  существительные, определять признаки,  

присущие  имени существительному.  
Изменять имена существительные по падежам.  

Работать с таблицей «Признаки падежных форм имён существительных».  

Различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы. Определять 

падеж, в котором употреблено имя существительное.  
Различать имена существительные в начальной и косвенной формах  

Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имён 

существительных.  

Определять принадлежность имён существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения.  
Подбирать примеры существительных 1-го склонения  

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 1-го 

склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные окончания 

существительных 1-го склонения.  
Составлять описательный текст по репродукции картины художника А.А. 

Пластова «Первый снег» (под руководством учителя)  
Определять  принадлежность  имён  существительных  ко  2-

му  склонению и обосновывать правильность определения, подбирать 

примеры существительных 2го склонения.  
Сравнивать имена существительные 1-го и 2-го склонения: находить 

сходство и различие.  
Классифицировать имена существительные по склонениям.  
Анализировать таблицу  «Падежные  окончания  имён 

существительных  2-го склонения», сопоставлять  ударные и 

 безударные  падежные  окончания существительных 2-го 

склонения.  
Определять принадлежность  имён  существительных  к  3-му 

склонению и обосновывать правильность определения, подбирать примеры 

существительных 3го склонения.  
Сравнивать имена существительные разных склонений: находить их 
сходство и различие  
Классифицировать имена существительные по 
склонениям.  
Анализировать таблицу  «Падежные  окончания  имён 

существительных  3-го склонения», сопоставлять  ударные  и 

безударные  падежные  окончания существительных 3-го склонения.  
Составлять текст-отзыв  по  репродукции  картины  

художника  В.А.Тропинина «Кружевница» 
Устанавливать наличие  в  именах  существительных 

безударного  падежного окончания и определять способ его проверки.  
Анализировать разные  способы  проверки  безударного 

падежного  окончания и выбирать нужный способ проверки при 

написании слова.  
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Сопоставлять формы имен существительных, имеющих окончание е и и.  
Обосновывать написание безударного падежного окончания.  
Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки.  
Подробно излагать содержание повествовательного текста.  
Обосновывать написание безударного падежного окончания имён 
существительных во множественном числе.  
Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с 
безударными окончаниями, находить и исправлять ошибки.  
Работать с памяткой «Разбор имени существительного как части речи».  
Определять последовательность действий при разборе имени 

существительного как части  речи  по  заданному  алгоритму, 

обосновывать правильность  выделения изученных признаков имени 

существительного.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.  
Сочинять текст-сказку на основе творческого воображения по данному 
началу. Исследовать речь взрослых (сверстников) относительно 
употребления некоторых форм имён существительных множественного числа 
в родительном падеже.  
Употреблять правильно в устной и письменной речи имена существительные 

во множественном числе (нет яблок, но апельсинов и др.) в родительном 

падеже.  
Определять падеж имён существительных во множественном числе с 

одинаковыми окончаниями  
Определять падеж имени существительного во множественном числе.  
Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с изученными орфограммами.  
Излагать содержание повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану.  
Находить нужную орфограмму на допущенную ошибку при письме.  
Оценивать результаты выполненного задания.  
Выполнять морфологический разбор имени существительного.  
Формировать мотивацию к проведению исследовательской работы.  
Проводить исследование, делать выводы, представлять работу. 

5. Имя 

прилагатель

ное  

Проверочна

я работа – 1  

Контрольн

ый диктант 

- 1  

30  Находить имена прилагательные среди других слов и в тексте.  

Подбирать к данному имени существительному максимальное количество 
имён прилагательных.  
Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов 

Определять род и число имён прилагательных.  
Изменять имена прилагательные по числам, по родам (в единственном 

числе).  

Различать начальную форму имени прилагательного.  

Согласовывать форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении словосочетаний «имя существительное + 
имя прилагательное». Правильно писать родовые окончания имен 

прилагательных.  
Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению описательного 

текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке.  

Работать с таблицей «Изменение по падежам имен прилагательных в 
единственном числе». Изменять имена прилагательные по падежам (кроме 

прилагательных на (ий, ья, ов, ин).  
Работать с памяткой «Как определить падеж имен прилагательных».  
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Определять падеж  имен  прилагательных  и  обосновывать 

правильность  его определения.  
Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению текста- 

рассуждения».  

Составлять текст-рассуждение о своём впечатлении от картины  

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных мужского и среднего 

рода по таблице  
Работать с памяткой «Как правильно написать безударное падежное 

окончание имени прилагательного в единственном числе». Определять 

способ проверки и написания безударного падежного окончания имени 
прилагательного.  
Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания 

имени прилагательного и выбирать наиболее рациональный способ проверки 

для имени прилагательного.  
Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 
имён прилагательных мужского и среднего рода, проверять правильность 
написанного. Анализировать и излагать письменно содержание 
описательной части текстаобразца  
Сравнивать падежные окончания имён прилагательных женского рода по 

таблице  
Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 

имён прилагательных женского рода, проверять правильность написанного.  
Записывать текст по памяти.  
Находить информацию о достопримечательностях своего города (села), 

обобщить ее и составлять сообщение.  
Сравнивать падежные окончания имён прилагательных во множественном 

числе.  
Изменять имена прилагательные множественного числа по падежам  
Составлять под руководством учителя текст по репродукции картины Н.К. 

Рериха «Заморские гости».  
Самостоятельно готовиться к изложению повествовательного текста и 
записывать его. Проверять написанное.  
Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания 
имён прилагательных множественного числа, оценивать правильность 
написанного.  
Контролировать правильность записи в тексте имён прилагательных с 

безударными окончаниями, находить имена прилагательные с неправильно 
записанными окончаниями и исправлять в словах ошибки.  
Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного».  
Определять последовательность действий при разборе имени 
прилагательного как части речи по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных признаков имени прилагательного  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику  
Высказывать своё мнение о картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» 

6. Личные 

местоимени

я  

Проверочна

я работа – 1  

  

7  Распознавать местоимения среди других частей речи.  

Определять наличие в тексте местоимений  

Определять лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица.  

Работать с таблицами склонений личных местоимений; изменять личные 

местоимения по падежам.  
Различать начальную и косвенные формы личных местоимений.  

Определять падеж личных местоимений, употреблённых в косвенной форме.  

Оценивать уместность  употребления  местоимений  в тексте, 

заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 
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соответствующими местоимениями.  
Редактировать текст, в котором неправильно употреблены формы 

местоимений.  

Соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях местоимений и их 

форм.  

Устанавливать наличие  в  словах-местоимениях  орфограмм и 

обосновывать написание местоимений, употреблённых в формах косвенных 

падежей.  

Раздельно писать предлоги с местоимениями.  
Работать с памяткой «Разбор местоимения как части речи».  
Выполнять разбор личного местоимения как части речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в учебнике.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику  
Составлять небольшие тексты-диалоги, оценивать правильность 
употребления в них местоимений  
Сочинять поздравительную открытку к 8 марта. 

7. Глагол  

Проверочна

я работа – 1  

Контрольн

ый диктант 

- 1  

34  Различать глаголы среди других слов в тексте.  

Определять изученные грамматические признаки глаголов (число, время, 

роль в предложении). Трансформировать текст, изменяя время глагола.  
Различать неопределённую форму глагола среди других форм глагола и 

отличать её от омонимичных имён существительных (знать, печь)  
Образовывать от глаголов в неопределённой форме временные формы 

глагола.  

Образовывать от глагола в неопределенной форме временные формы 

глагола. Ставить вопросы к глаголам в неопределенной форме и 

классифицировать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? что 
сделать?  
Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов.  

Подробно излагать повествовательный текст по самостоятельно 

составленному плану.  
Оценивать правильность содержания, структуры написанного текста и 

использования в нём языковых средств  
Работать с таблицами изменения глаголов настоящего и будущего времени 
по лицам и числам.  
Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  

Определять лицо и число глаголов.  

Выделять личные окончания глаголов.  

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с глаголами, 
которые не употребляются в 1-м лице единственного числа (победить, 

убедить и др.)  
Определить роль мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 
единственного числа в настоящем и будущем времени (-ешь, -ишь).  
Использовать правило при написании глаголов 2-го лица единственного 

числа в настоящем и будущем времени.  
Писать сочинение на основе анализа искусствоведческого текста и 

репродукции картины.  
Работать с таблицами спряжений глаголов в настоящем времени; наблюдать 

над написанием личных окончаний в глаголах I и II спряжений.  
Определять спряжение глаголов.  

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в соответствующий 

столбец таблицы «I и II спряжение глаголов».  
Работать с памяткой определения безударного личного окончания глагола по 

неопределённой форме.  
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Моделировать в процессе коллективной работы алгоритм определения 

спряжения глаголов с безударными личными окончаниями.  
Обсуждать последовательность действий при выборе личного окончания 

глагола  
Обосновывать правильность написания безударного личного окончания 
глагола 

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать правильность их 
написания.  
Узнавать возвратные глаголы среди других форм глагола. Правильно 
произносить и писать возвратные глаголы.  
Отличать возвратные глаголы, употреблённые в неопределённой форме от 

глаголов 3-го лица единственного и множественного числа настоящего и 
будущего времени. Работать с текстом: составлять текст, определять тип 

текста, тему, главную мысль, части текста; составлять план, выписать из 
каждой части глаголы; письменно излагать содержание текста с опорой на 

выписанные опорные слова (глаголы).  
Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени.  
Обосновывать правильность написания родовых окончаний глаголов.  
Соблюдать орфоэпические нормы произношения глаголов прошедшего 

времени с частицей не и без частицы.  
Составлять текст на спортивную тему (на основе наблюдений за спортивной 

информацией или личного интереса к какой-либо спортивной деятельности).  
Работать с  памяткой  «Разбор  глагола  как  части 

речи». Определять последовательность действий при разборе глагола как 

части речи по  заданному  алгоритму, обосновывать правильность 

 выделения  изученных признаков глагола.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику  
Записывать под диктовку текст и оценивать правильность написания в 

словах изученных орфограмм 

 Подробно воспроизводить содержание повествовательного текста и 

оценивать написанное. 

8. 

Повторение  

Итоговая 

контрольна

я работа - 1  

15  
 

Итого  170  
 

 

Материально-техническое обеспечение  
 

1. Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями.  

2. Лента букв, образцы письменных строчных и заглавных букв, слоговые таблицы, 

тетради с разлиновкой в сетку, прописи.  

3. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку.  

4. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой.  

5. Словари по русскому языку.  

6. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ.  

  
Технические средства обучения.  
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1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок 

2. Мультимедийный проектор  

3. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие 

тематике программы по русскому языку  

4. Экран  

5. Компьютер с выходом с сеть Интернет 

 

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  

Образовательная система «Школа России»  

(предметная линия учебников под редакцией  Л. Ф. Климановой и др.)  

     Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

2.Общая характеристика   учебного  предмета  «Литературное чтение»  

 

 

Предмет «Литературное чтение»  начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит 

и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 
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Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в 

слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух 

и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, 

делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном 

этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких 

звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала 

элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

 

       Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

 

                   Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся 

знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам 

фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых 

умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.   

 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре  курса «Литературного чтения»с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся 

       «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 
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Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. 

В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. 

Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
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словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи). 

 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 

 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).На основе 

чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, 

составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное  чтение» 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. Литературное чтение как вид искусства 

знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается развитие техники, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, 

ребёнок задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и  т.д. 

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

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» (вместе с обучением чтению) рассчитан на 540ч. Из 

них в 1 классе на обучение чтению отводится 92 ч (4 ч в неделю, 23 учебные недели), 

на изучение литературного чтения в 1 классе 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), 

во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).I класс- 4 

ч в неделю (33 учебные недели) Всего – 132 ч 

Выделяются три периода: 
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Подготовительный период - 10 ч 

Букварный период – 84 ч 

Послебукварный период - 38 ч 

I дополнительный класс – 4 ч в неделю (33 учебные недели) Всего – 132 ч 

Литературное чтение 1 класс 

II- IVкласс – 4 часа в неделю (34 учебные недели) Всего – 136 ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций  

многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха 

 учебной  

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах;  
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6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.  

Предметные результаты:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   

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

российской истории и культуре, первоначальные этические представления, понятие о добре и зле, 

нравственности; успешность обучения по всем учебным предметам; потребность в 

систематическом чтении;   

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

героев;   

4)достижение  необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;   

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию;  

 6)умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:  

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведения;  

7)умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование-создание текста по аналогии, рассуждение-
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письменный ответ на вопрос, описание-характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение;  

8)развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников по иллюстрациям, на 

основе личного опыта.  

  

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  

Виды речевой и читательской деятельности  

Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению.  

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста ( выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. Работа с 

разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научнопопулярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 



 

126  

  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Библиографическая 

культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги 

на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, 

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. Работа с текстом художественного 

произведения.  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Работа с учебными, 

научно-популярными и другими текстами.  
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Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

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

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

различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста).  

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями.  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников.  
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору).  

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика   

(практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

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

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся   

(на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

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

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

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами – описания, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 

свой выбор.  

  

Тематическое планирование 1 класс 

 

  

Наимен

ование 

раздела  

  

  

Колич

ество 

часов  

  

  

Содержание и характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий)  
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Добуква

рный(по

дготовит

ельны й) 

период  

25   Речь (устная и письменная). Общее представление о языке. Предложение 

и слово. Деление речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем.   
 Слог, ударение.   
Делить слов на слоги, определение количества слогов в слове. Ударение в 

словах. Звуки и буквы. Представление о звуке. Различение на слух 

гласных и согласных (твѐрдых и мягких, глухих и звонких) звуков.   

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-

звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности). Выделение ударных слогов, соотнесение 

слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его 

слого-звуковую структуру.  
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение 

соответствия между произносимыми (а позже и читаемыми) словами и 

предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями.  Знакомство с 

буквами А, О, И, ы, У, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное 

соотнесение звуков и букв.  
Букварн

ый 

(основно

й) 

период  

78  Обучение чтению  
Согласные и гласные звуки и буквы. Знакомство со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных.   
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву. Чтение слогов 

с изученными буквами. Составление (из букв и слогов разрезной азбуки) 

слов - после слого-звукового анализа, а затем и без него, их чтение. 

Сознательное, правильное, плавное слоговое чтение вслух отдельных 

слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания 

букв, определения ориентиров в читаем слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами  
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  гигиены чтения. Развитие устной речи  
Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков (темп и ритм речи, дыхание, 

громкость, интонирование). Совершенствование произношения слов, 

особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с 

нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков. Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, 

обусловленных отклонениями в речевом развитии. Работа над словом. 

Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Об единение и распределение по существенным 

признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-

названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 

различие и понимание простейших случаев многозначное слов, 

омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования 

терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном 

тексте. Работа над предложением и связной устной речью. Пересказ 

знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). Составление по 

картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 

логики развития сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным 

предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной 

картинки с использованием нескольких прочитанных слов, объединенных 

ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание 

событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по 

аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.   
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 

потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением 

интонации, диктуемой содержанием.  
Послеб

укварн

ый 

период  

29  Обучение чтению Обобщение, систематизация, закрепление знаний, 

умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 

Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 

словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. 

Ориентировочный темп чтения незнакомого текста - 25-30 слов в минуту. 

Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. Развитие 

устной речи  
Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. 

Наблюдения за особенностями устной речи. Сопоставление текста и 

отдельных предложений. Озаглавливание небольшого текста.   
Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о 

детях и т. п.) по картине; небольших устных рассказов по сюжетным 

картинкам, по личным наблюдениям детей (по вопросам учителей).   
Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии 

и прощании. Речевые ситуации с включением слов, употребляемых при 

приветствии, прощании, при выражении извинения и благодарности.   
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В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения 

устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных 

писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы по 

жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 

окружающего мира.   
Итого  132    

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

  

Наимено

вание 

раздела  

  

  

  

Кол

ичес

тво 

часо

в  

  

  

Содержание и характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий)  

1. 

Вводный 

урок по 

курсу 

литературн

ого чтения.  

1  Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  
Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с содержанием 

текста в учебнике.  
Знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий.  
Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника.  
Предполагать на основе названия содержание главы. Пользоваться 

словарём в конце учебника  
2.Самое 

великое 

чудо на 

свете   

  

4  Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. 

Герои любимых книг.   
Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением на уроке.  
Представлять выставку книг, прочитанных летом.  
Представлять любимую книгу и любимых героев.  
Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки.  
Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу в 

библиотеке.  
Рассказывать о прочитанной книге по плану, разработанному коллективно.  
Составлять список прочитанных книг.  
Составлять рекомендательный список по темам (например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чём может рассказать школьная 

библиотека».  
Находить нужную информацию о библиотеке в различных источниках 

информации.  

Готовить выступление на заданную тему.  
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  
Размышлять над прочитанным.  
Находить информацию о старинных книгах из учебника.  
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Обсуждать в паре и группе высказывания великих людей о книге и чтении.  
Сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении: находить 

сходство и различия 
3.Устное 

народное 

творчеств

о   

  

15  Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 
перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и 
волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю.Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», 

«У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 
«Гуси-лебеди»).   
Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением в соответствии с условными 

обозначениями видов деятельности.  
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  
Читать, выражая настроение произведения.  
Читать с выражением, опираясь на ритм произведения.  
Объяснять смысл пословиц.  
Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице, соотносить содержание 

рассказа с пословицей.  
Находить созвучные окончания слов в песне.  
Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, опираясь на 

опыт создания народного творчества.  
Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме.  
Находить слова, которые помогают представить героя произведений устного 

народного творчества. Анализировать загадки.  
Соотносить загадки и отгадки.  
Распределять загадки и пословицы по тематическим группам.  
Характеризовать героев сказки.  
Называть другие русские народные сказки, перечислять героев сказок. 

Соотносить, пословицу и сказочный текст, определять последовательность 

событий, составлять план.  
Рассказывать сказку (по иллюстрациям, плану, от лица другого героя 

сказки).  
Соотносить рисунок и содержание сказки, делать подписи под рисунками.  
Придумывать свои сказочные сюжеты.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.  
Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои достижения 
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4. Люблю 

природу 

русскую.  
Осень   

  

8  Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает 
брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. 

Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась 
листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел 
скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. 

Пришвин. «Осеннее утро».   
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.  
Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.  
Придумывать собственные сравнения.  
Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте,  
сравнивать звуки, описанные в художественном тексте, с музыкальным 

произведением, подбирать музыкальное сопровождение к стихотворному 

тексту.  

Представлять картины осенней природы.  
Составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности, подбирать свои 

слова; создавать с помощью слова собственные картины.  
Оценивать свой ответ.  
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.  
Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать свои 

достижения  
5. Русские 

писатели   

  

14  А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, 
Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».   
Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя, 

называть волшебные события и предметы в сказках.  
Сравнивать авторские и народные произведения.  
Отличать басню от стихотворения и рассказа.  
Знать особенности басенного текста.  
Соотносить смысл пословицы со смыслом басни.  
Характеризовать героев басни с опорой на текст.  
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.  
Определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты).  
Придумывать свои собственные эпитеты,  
создавать на их основе собственные небольшие тексты-описания, тексты- 

повествования.  
Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения.  
Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение (при сравнении 

героев) по сказке.  
Определять действия, которые помогают представить неживые предметы 

как живые.  
Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте.  
Слушать звуки, переданные в лирическом тексте.  
Представлять картины природы.  
Воспринимать на слух художественные произведения.  
Соотносить смысл пословицы со смыслом прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. Характеризовать 

героев рассказа и сказки на основе анализа их поступков, авторского 
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отношения к ним, собственных впечатлений о герое.  
Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Выбирать книги по авторам и по темам. 

6. О 

братьях 

наших 

меньших   
Контрольн

ое чтение 

- 1  

  

12  Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», 
В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. 

«Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».  Прогнозировать 

содержание раздела. Планировать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке.  
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  
Воспринимать на слух прочитанное.  
Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты.  
Сравнивать сказки и рассказы о животных.  
Определять последовательность событий.  
Составлять план.  
Пересказывать подробно по плану произведение. Видеть красоту 

природы, изображённую в художественных произведениях. Определять 

героев произведения, характеризовать их, выражать своё собственное 

отношение к героям, давать нравственную оценку поступкам.  
Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 
7.  Из 

детских 

журналов   

  

9  Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. 
Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; Ю.  
Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя».   
Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке.  
Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов.  
Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной мыслью.  
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  
Воспринимать на слух прочитанное.  
Отличать журнал от книги.  
Ориентироваться в журнале.  
Находить интересные и нужные статьи в журнале. Находить 

нужную информацию по заданной теме.  
Участвовать в работе пары и группы.  
Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал», распределять 

роли, находить и обрабатывать информацию в соответствии с заявленной 

темой.  
Создавать собственный журнал, придумывать его оформление.  
Придумывать необычные вопросы для детского журнала и ответы к ним.  
Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала.  
Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского журнала.  
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  
Оценивать свои достижения  

8. Люблю 

природу 

русскую.  
Зима.   

9  И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким.  
«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародей кою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – 
аукает...», «Береза».   
Прогнозировать содержание раздела.  
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Рассматривать сборники стихов, определять их содержание по названию 

сборника.  
Соотносить загадки и отгадки.  
Читать выразительно, отражая настроение стихотворения.  
Воспринимать на слух художественный текст.  
Соотносить пословицы с главной мыслью произведения.  
Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему.  
Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст  

9. 

Писатели 

– детям   

17  Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», 
«Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой 

секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не 
заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым 
(«Затейники», «Живая шляпа»).   
Прогнозировать содержание раздела.  
Читать выразительно, отражая настроение стихотворения.  
Воспринимать на слух художественный текст.  
Определять смысл произведения.  
Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения.  
Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря.  
Определять особенности юмористического произведения, 

характеризовать героя, используя слова-антонимы.  
Находить слова, которые с помощью звука помогают представить образ 

героя произведения.  
Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним, 

выразительно читать юмористические эпизоды из произведения.  
Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на основе 

плана.  
Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, высказывать 

своё мнение.  
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  
Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, оценивать своё 

чтение  
10. Я и 

мои 

друзья   

  

10  В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. 

Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не 
грусти!», Ю.  

Ермолаев. «Два   пирожных», В. Осеева. «Хорошее».   

11. 

Люблю 

природу 

русскую. 

Весна.  

9  Прогнозировать содержание раздела.  
Читать стихотворения и загадки с выражением,  передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, силы голоса.  
Наблюдать за жизнью слова.  
Отгадывать загадки.  
Соотносить отгадки с загадками.  
Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных 

загадок. Представлять картины весенней природы.  
Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев.  
Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте.  
Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов.  
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Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению.  
Оценивать свой ответ.  
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  
Контролировать и оценивать своё чтение.  
Участвовать в подготовке проекта  

12. И в 

шутку и 

всерьез.   

14  Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни 
Пуха»; Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память»; В.Берестов. «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка»; И.  

Токмакова. «Плим», «В чудной стране», Г. Остер. «Будем знакомы».  

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать виды работ с текстом.  
Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя.  
Понимать особенности юмористического произведения.  
Анализировать заголовок произведения. Сравнивать героев 

произведения, характеризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением.  
Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника, выразительно 

читать отрывки из них.  
Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов.  
Пересказывать весёлые рассказы.  
Придумывать, собственные весёлые истории.  
Оценивать свой ответ.  
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок 

 
13.Литера

тура 

 зар

убежных 

стран.   
Контрольн

ое чтение 

- 1  

12  Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 
«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в 
сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. 
Хогарт («Мафин и паук»).   
Прогнозировать содержание раздела.  
Выбирать книгу для самостоятельного чтения.  
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  
Воспринимать на слух художественное произведение. Сравнивать 

песенки разных народов с русскими песенками, находить сходство и 

различия.  
Объяснять значение незнакомых слов.  
Определять героев произведений.  
Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, 

находить общее и различия.  
Давать характеристику героев произведения.  
Придумывать окончание сказок.  
Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран.  
Составлять план сказки, определять последовательность событий.  

Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, 

называть волшебные события и предметы в сказке.  
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Участвовать в проектной деятельности.  
Создавать свои собственные проекты.  
Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей. Находить 

книги зарубежных сказочников в школьной и домашней библиотеках, 

составлять списки книг для чтения летом (с учителем).  
Оценивать свой ответ.  
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  
Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 
14. Резерв  2   

Итого   136   

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

  

Наименов

ание 

раздела  

  

  

  

Количес

тво 

часов  

  

  

Содержание и характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  

1. Вводный 

урок по 

курсу 

литературно

го чтения.  

1    

2.Самое 

великое 

чудо на 

свете   

  

4  Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.   
Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу по теме, используя условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном чтении 

текста, выборочно читать текст про себя, отвечать на вопросы.  
Находить необходимую информацию в книге.  
Обобщать полученную информацию по истории создания книги.  
Осмыслить значение книги.  
Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь тематическим 

каталогом.  
Читать возможные аннотации на книги.  
Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя).  
Придумывать рассказы о книге, используя различные источники 

информации.  
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  Участвовать в работе пары и группы.  
Читать текст друг другу.  
Договариваться друг с другом, принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому мнению.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

3.Устное 

народное 

творчество   

  

14  Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – Царевич и Серый 

Волк»).   

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке.  
Различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры.  
Воспроизводить наизусть текст русских народных песен.  
Отличать докучные сказки от других видовсказок, называть их 

особенности. Принимать участие в коллективном сочинении сказок с 

опорой на особенности их построения.  
Называть виды прикладного искусства.  
Читать текст целыми словами без ошибок и повторов. 

Осмысливать содержание прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, самостоятельно). Использовать чтение про 

себя для составления выборочного и краткого пересказов.  
Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с содержанием. 

Определять особенности текста волшебных сказок, называть 

волшебные предметы, описывая волшебные события.  
Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним.  
Делить текст на части.  
Пересказывать текст по самостоятельно составленному плану, 

находить героев, которые противопоставлены в сказке.  
Использовать слова с противоположным значением при характеристике 

героев.  
Называть основные черты характера героев.  
Характеризовать героев произведения.  
Сравнивать героев произведения, героев разных сказок.  
Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать диалоги.  
Придумывать свои сказочные истории.  

  Сравнивать произведения словесного, музыкального, изобразительного 

искусства.  
Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре.  
Договариваться друг с другом, выражать свою позицию.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  
Участвовать в подготовке проекта  
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4. 

Поэтическая 

тетрадь 1   

11  Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 
А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима».   
Прогнозировать содержание раздела. Читать выразитель 

стихотворения, передавая настроение автора.  
Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова.  
Определять различные средства выразительности.  
Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  
Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности.  
Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения  
5. Великие 

русские 

писатели   
Контрольное 

чтение - 1  

24  А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью 
дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», 
«Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. 

(«Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). 
М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», 
«Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев 
и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»).   
Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности.  
Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения.  
Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение.  
Различать лирическое и прозаическое произведения.  
Называть отличительные особенности стихотворного текста.  
Объяснять значение некоторых слов с опорой на тест или пользуясь 

словарём в учебнике и толковым словарём.  
Находить средства художественной выразительности в лирических 

текстах (эпитеты,  

  Сравнивать произведения словесного, музыкального, изобразительного 

искусства.  
Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре.  
Договариваться друг с другом, выражать свою позицию.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  
Участвовать в подготовке проекта  
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4. 

Поэтическая 

тетрадь 1   

11  Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 
А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима».   
Прогнозировать содержание раздела. Читать выразитель 

стихотворения, передавая настроение автора.  
Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова.  
Определять различные средства выразительности.  
Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  
Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности.  
Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения  
5. Великие 

русские 

писатели   
Контрольное 

чтение - 1  

24  А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью 
дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», 
«Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. 

(«Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). 
М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», 
«Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев 
и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»).   
Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности.  
Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения.  
Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение.  
Различать лирическое и прозаическое произведения.  
Называть отличительные особенности стихотворного текста.  
Объяснять значение некоторых слов с опорой на тест или пользуясь 

словарём в учебнике и толковым словарём.  
Находить средства художественной выразительности в лирических 

текстах (эпитеты,  

  сравнения).  
Использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях.  
Знать особенности литературной сказки.  
Определять нравственный смысл литературной сказки.  
Сравнивать произведение живописи и произведение литературы.  
Давать характеристику героев литературной сказки.  
Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа.  
Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  
Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану.  
Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию.  
Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни.  
Характеризовать героев басни на основе их поступков.  
Инсценировать басню.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  
Различать в басне изображённые события и скрытый смысл  
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6. Поэтическая 

тетрадь 2   
6  Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер 

бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт 

(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой 

зеленый ельник у дороги»).  
 Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать стихи на слух.  
Читать стихотворение, выражая авторское настроение.  
Сравнивать текст-описание и текст-повествование.  
Находить средства художественной выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения.  
Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 

произведении.  
Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном 

стихотворении. Создавать словесные картины по тексту 

стихотворения.  
Читать стихи выразительно, оценивать свои достижения  

7.  

Литературные 

сказки   

8  Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 
Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин 
(«Лягушкапутешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»).   
Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать 

своё мнение, отношение.  

 

  Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при перечитывании сказки.  
Сравнивать содержание литературной и народной сказок, 

определять нравственный смысл сказки.  
Наблюдать за развитием и последовательностью событий в 

литературных сказках.  
Объяснять значения разных слов с опоройна текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря.  
Сравнивать героев литературной сказки, характеризовать их, 

используя текст сказки.  
Определять авторское отношение к изображаемому.  
Читать сказку в лицах.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе  
диагностической  
работы, представленной в учебнике  



 

142  

  

8. Были-

небылицы   
10  М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный 

воробей»,  
А.И.Куприн «Слон».   
Прогнозировать содержание раздела.  
Определять особенности сказки и рассказа.  
Различать вымышленные события и реальные.  
Определять нравственный смысл поступков героя.  
Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных и 

реальных событиях.  
Находить средства художественной выразительности в прозаическом 

тексте.  
Составлять план для краткого и полного пересказов.  
Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно.  
Определять характеристики героев произведения с опорой на текст.  
Рассказывать о прочитанных книгах.  
Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории.  
Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль.  
Читать сказку выразительно по ролям  

9. Поэтическая 

тетрадь 1   
6  С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок 

(«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»).   
Прогнозировать содержание раздела.  

 

  Читать стихотворение, отражая настроение.  
Находить в стихотворениях яркие, образные слова и выражения.  
Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему.  
Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно.  
Объяснять смысл выражений с опорой на текст.  
Определять авторское отношение к изображаемому.  
Придумывать стихотворные тексты.  
Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом, 

самостоятельно оценивать свои достижения  
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10. Люби 

живое   

  

16  М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки 

«Мышонок Пик», Б.С.Житков  «Про  обезьянку»,  В.Л.Дуров 
«Наша Жучка»,  В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он 

живой и светится».   
Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением на уроке, используя условные 

обозначения.  
Читать и воспринимать на слух произведения.  
Определять жанр произведения  
Понимать нравственный смысл рассказов.  
Определять основную мысль рассказа.  
Составлять план произведения.  
Рассказывать о герое, подбирая из произведения слова-

определения, характеризующие его поступки и характер.  
Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора.  
Пересказывать произведение на основе плана.  
Придумывать свои рассказы о животных.  
Проверять составленный план, сверяя его с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения  
11. 

Поэтическая 

тетрадь 2   

  

8  С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). 

А.Л.Барто  

(«Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина 

(«Кукушка», «Котенок»).  

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения.  
Читать и воспринимать на слух лирические тексты.  
Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к  

 

  изображаемому.  
Сравнивать название произведения и его содержание, высказывать 

своё мнение.  
Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. Сочинять 

стихотворения.  
Участвовать в творческих проектах  

Заучивать стихи наизусть.  
Проверять чтение друг друга, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения  
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12. Собирай  
наберешь кузовок   

  
по  

ягодке –  

12  Б.В.Шергин («Собирай по ягодке - наберешь кузовок»). А.П.Платонов 

(«Цветок на земле»,  «Еще  мама»).  М.М.Зощенко 

 («Золотые слова»,  «Великие путешественники»). Н.Н.Носов 

(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»).   

Прогнозировать содержание раздела.  
Объяснять смысл, название темы, подбирать книги, 

соответствующие теме. Планировать работу с произведением на 

уроке с использованием условных обозначений.  
Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух 

и про себя, осмысливая содержание.  
Объяснять смысл названия стихотворения.  
Соотносить пословицу с содержанием произведения.  
Отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

главную мысль текста.  
Придумывать свои вопросы к текстам.  
Наблюдать за особенностями речи героев.  
Понимать особенности юмористических произведений, выделять 

эпизоды, которые вызывают смех, определять отношение автора к 

событиям и героям  

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни 

детей.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  
13.  По 

 страни

цам 

 детски

х журналов   

8  «Мурзилка» и  «Веселые  картинки».  Ю.И.Ермолаев 

(«Проговорился», «Воспитатели»), Г.Б.Остер («Вредные советы», 

«Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»).   
Прогнозировать содержание раздела.  

  Планировать работу на уроке (начало, конец, виды деятельности).  
Выбирать для себя нужный и интересный журнал.  
Определять тему для чтения.  
Находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме.  
Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по 

содержанию.  
Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в словосочетания.  
Использовать приём увеличения темпа чтения - «чтение в темпе 

разговорной речи».  
Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию.  
Находить необходимую информацию в журнале.  
Готовить сообщение по теме, используя информацию журнала.  
Сочинять по материалам художественных текстов свои произведения 

(советы, легенды).  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  
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14. 

Зарубежная 

литература  
Контрольное 

чтение - 1   

8  Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий 

утенок»).   
Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу на уроке.  
Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение. Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних людей о мире.  
Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя).  
Пересказывать выборочно произведение.  
Сравнивать сказки разных народов.  
Сочинять свои сказки.  
Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя).  
Подбирать книги по рекомендованному списку и собственному 

выбору, записывать названия и авторов произведений, прочитанных 

летом.  
Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, 

выражать своё мнение.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

Итого   136    

Тематическое планирование 4 класс 

Наименова

ние раздела  

  

Колич

ество 

часов  

Содержание и характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  

1. Вводный 

урок по курсу 

литературног

о чтения.  

1  Прогнозировать содержание раздела.  
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  
Знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий. Находить нужную главу и нужное произведение в содержании 

учебника, знать фамилии, имена и отчества писателей, произведения 

которых читали в 1-3 классах.  
Предполагать на основе названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника  



 

146  

  

2.Былины. 

Летописи. 

Жития   

  

8  О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег 
щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; 

«Житие Сергия Радонежского».  
 Прогнозировать содержание раздела 

. Планировать работу на уроке. Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской культуры.  
Читать отрывки из древнерусских летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском.  
Находить в тексте летописи данные о различных исторических фактах.  
Сравнивать текст летописи с художественным текстом.  
Сравнивать поэтический и прозаический тексты былины.  
Пересказывать былину от лица её героя.  
Определять героя былины и характеризовать его с опорой на текст.  
Сравнивать былины и волшебные сказки.  
Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, его характер 

и поступки.  
Составлять рассказ по репродукциям картин известных художников.  
Описывать скульптурный памятник известному человеку.  
Находить информацию об интересных фактах из жизни святого 

человека.  
Описывать характер человека; высказывать своё отношение.  
Рассказать об известном историческом событии на основе опорных слов 

и других источников информации.  

  Участвовать в проектной деятельности.  
Составлять летопись современных важных событий (с помощью 

учителя). Договариваться друг с другом, принимать позицию 

собеседника, проявлять к нему внимание.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при 

работе с текстом, используя обобщающие вопросы учебника  
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3.Чудесный 

мир классики   
16  П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях»; М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-
Кериб»; А. П. Чехов «Мальчики».   
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать текст в 

темпе разговорной речи, осмысливая его содержание.  
Наблюдать за развитием событий в сказке.  
Сравнивать начало и конец сказки.  
Составлять самостоятельно план.  
Пересказывать большие по объёму произведения.  
Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему миру, 

своим героям.  
Характеризовать героев разных жанров.  
Сравнивать произведения разных жанров.  
Сравнивать произведения словесного и изобразительного искусства.  
Наблюдать за выразительностью литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей.  
Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и героям 
произведений.  
Высказывать суждение о значении произведений русских классиков 

для России и русской культуры.  

4. 

Поэтическая 

тетрадь   

9  Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. 
А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! 
Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и 
птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; Н. А. 

Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 
«Листопад».  
Прогнозировать содержание раздела.  

Готовиться к уроку, подбирая стихи русских поэтов.  
Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно  

 

  стихи русских поэтов, воспроизводить их наизусть.  
Определять средства художественной выразительности в лирическом 

тексте. Наслаждаться поэзией, понимать и любить её.  
Определять самостоятельно интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию произведения.  
Определять по тексту, как отражаются переживания автора в его 

стихах. Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными, 

личными переживаниями и отношениями к жизни, природе, людям.  
Высказывать своё мнение о герое стихотворных произведений, 

определять, принадлежат ли мысли, чувства, настроение только автору, 

или они выражают личные чувства других людей.  
Читать стихи выразительно, передавая изменения в настроении, 

выраженные автором.  
Самостоятельно оценивать своё чтение  
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5. 

Литературные 

сказки   
Контрольное 

чтение - 1  

12  В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное 
копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе».   
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке.  
Читать и воспринимать на слух прочитанное.  
Сравнивать народную и литературную сказки.  
Определять виды текстов.  
Знать отличительные особенности литературной сказки.  
Рассказывать о герое с опорой на текст сказки.  
Определять главную мысль произведения и смысл заглавия.  
Делить текст на части.  
Составлять план сказки с опорой на главные события.  
Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно.  
Придумывать свой вариант сказки, используя литературные приёмы.  
Составлять рекомендованный список литературы.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

6. Делу время 

- потехе час.   
6  Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».  

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела.  
Воспринимать на слух художественное произведение.   
Читать без ошибок, в темпе разговорной речи.  
Определять нравственный смысл произведения.  

 

  Определять жанр произведения.  
Анализировать заголовок произведения, соотносить его с темой и 

главной мыслью произведения.  
Определять прямое и переносное значение слов.  
Понимать, как поступки характеризуют героев произведения; 

определять их нравственный смысл.  
Инсценировать произведения, распределяя роли, выбирать режиссёра.  
Пересказывать текст от лица автора или одного из героев.  
Узнавать, что произведения могут рассказать о своём авторе.  
Находить необходимую информацию в справочной литературе для 

подготовки сообщения о творчестве изучаемого писателя.  
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7.  Страна 

детства.   
6  Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка».   
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке.  
Подбирать книги по теме, рассказывать обих содержании.  
Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно диалоги.  
Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов, определять 

отношение автора к героям.  
Определять, что важное и серьёзное скрывается за усмешкой автора.  
Анализировать заголовки произведений.  
Использовать в своей речи средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты).  
Придумывать музыкальное сопровождение к прозаическому тексту.  
Составлять план текста.  
Пересказывать текст на основе плана.  
Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не обижая своих 

друзей.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

8.Поэтическая 

тетрадь   
4  В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. 
Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая 
тетрадь».   
Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать любимые стихи к теме.  
Воспринимать на слух художественное произведение, размышлять над 

его содержанием.  
Сравнивать стихотворения разных поэтов.  

 

  Определять тему, объединяющую разные произведения поэтического 

творчества.  
Определять особенности поэтического творчества разных поэтов, 

выражать своё отношение.  
Рассказывать об эпизодах из своего детства.  
Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым стихотворением  
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9. Природа и 

мы   

  

10  Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. 
Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. 

Чарушин.  
«Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».   
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение, высказывать 

своё мнение.  
Читать текст вслух и про себя, понимать смысл прочитанного.  
Анализировать заголовок произведения.  
Характеризовать героя произведения на основе поступка.  
Определять отношение автора к героям на основе текста.  
Наблюдать, как авторы передают красоту природы с помощью слова.  
Объяснять нравственный смысл рассказа.  
Определять тему, которая объединяет рассказы в разделе, 

формулировать основную мысль темы. Делить текст на части.  
Пересказывать текст подробно и выборочно.  
Находить необходимую информацию в разных источниках для 

подготовки выступления по теме.  
Читать выразительно диалоги из текста.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

10. 

Поэтическая 

тетрадь   

6  Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. 

Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. 

«Лебедушка».   
Прогнозировать содержание раздела. Подобрать сборники стихов к 

выставке книг.  
Заучивать стихи наизусть  
Воспринимать на слух художественное произведение, читать стихи 

выразительно.  
Определять настроение поэта и лирического героя.  
Наблюдать за особенностями оформления стихотворной речи. 

Находить средства художественной выразительности; сравнивать 

их, самостоятельно  

 

  дополнять.  
Сравнивать произведения живописи, музыки и литературы, определять 

общее настроение.  
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11. Родина   6  И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане» 
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке, подбирать книги по теме.  
Воспринимать на слух художественное произведение.  
Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за своих 

предков.  
Понимать особенности поэтического текста.  
Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные произведения.  
Предполагать содержание произведения по его названию.  
Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу.  
Писать сценарий поэтического вечера.  
Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё отношение 

к Родине.  
12. Страна 

Фантазия   

  

5  Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие 

Алисы».  Прогнозировать содержание раздела. Читать и 
воспринимать на слух художественное произведение.  
Определять особенности фантастического жанра.  
Сравнивать и характеризовать героев произведения.  
Придумывать фантастические истории (с помощью учителя или 

самостоятельно).  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

13. 

Зарубежная 

литература   
Контрольное 

чтение - 1  

13  Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. 

Твен.  
«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлѐф. «Святая ночь», «В Назарете».   
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке.  
Подготовить к выставке книги зарубежных писателей.  
Читать и воспринимать на слух художественное произведение, читать 

диалоги выразительно.  
Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица 

героев произведений.  
Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. Высказывать 

своё мнение о прочитанном произведении.  
Характеризовать поступки героев произведения.  

  Пользоваться списком рекомендованной литературы для выбора книги. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  
Итого   102    

 Материально-техническое обеспечение  

  

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления иллюстраций  

2. Мультимедийный проектор  

3. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы по литературному чтению  

4. Компьютер  

5. Экран 
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2.2.3 а) Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (русский)  

Русский родной язык. Примерные рабочие программы 1-4 классы под редакцией 

О.М.Александровой. Москва «Просвещение».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке" Рабочая 

программа учебного предмета «Родной язык» (русский).  

 Цели изучения учебного предмета «Родной язык» 

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований, заданных федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования к предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на 

достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 203 часа (33 часа в 1 классе, по 68 часов 

во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе). 
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Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, средством межнационального общения и объединения народов 

России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского 

народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания 

действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную 

и коммуникативную культуру ученика. 

Содержание курса «Родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 
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патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык»  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:   

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты 

и величия русского языка; приобщение к литературному наследию русского народа;  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  расширение 

знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: осознание роли 

русского родного языка в постижении культуры своего народа; осознание языка как 

развивающегося явления, связанного с историей народа; осознание национального своеобразия, 

богатства, выразительности русского языка; распознавание слов с национально-культурным 

компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; 

фольклорная лексика); понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 

значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; понимание значения фразеологических 

оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в  

рамках изученного).  
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2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике:  

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка  

для культурного человека; соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского  

литературного языка (в рамках изученного);  соблюдение на письме и в устной речи норм 

современного русского литературного  

языка (в рамках изученного);  обогащение активного и пассивного словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:   

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:   

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно  

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи;  

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с  

целью более точной передачи смысла;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:   

 употребление  отдельных  грамматических  форм  имен  существительных:  

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; употребление 

отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, 

замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; выявление и исправление в устной речи 

типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде  

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); редактирование 

письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе):  

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  использование учебных 

толковых словарей для определения лексического значения  

слова, для уточнения нормы формообразования; использование учебных фразеологических 

словарей, учебных словарей синонимов  
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и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; использование 

учебного орфоэпического словаря для определения нормативного  

произношения слова, вариантов произношения; использование учебных словарей для уточнения 

состава слова; использование  

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

 использование  орфографических  словарей  для  определения  нормативного  

написания слов;   

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  

 владение  различными  приемами  слушания  научно-познавательных  и  

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; владение различными 

видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение 

языковых особенностей текстов; умение анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста:  

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; умение соотносить части прочитанного или 

прослушанного текста: устанавливать  

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; умения информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста:  

пересказ с изменением лица; уместное использование коммуникативных приемов устного 

общения: убеждение,  

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; уместное использование 

коммуникативных приемов диалога (начало и завершение  

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; умение 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- 

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; создание 

текстов-рассуждений с использованием различных способов  

аргументации; создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); создание текста как результата собственного мини-

исследования; оформление  

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; оценивание устных и 

письменных речевых высказываний с точки зрения точного,  

уместного и выразительного словоупотребления; редактирование собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и  

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

соблюдение основных норм русского речевого этикета: соблюдение принципов 

этикетного общения, лежащих в основе русского речевого  

этикета; различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой  
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ситуации.  

  

1-ый класс  

  

Изучение предмета «Родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать достижение предметных 

результатов освоения курса всоответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система планируемых результатов 

даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также 

личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями 

овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Родной язык» в 1-м 

классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся 

научится:  

- при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русскогобыта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указаннойтематике;  

- использовать словарные статьи учебного  пособия  для 

  определения лексического значения слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

 ● при реализации содержательной линии ем (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения;  

 ●  при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:  

- выделять в нём наиболее существенные факты.  

  

2-ой класс  

  

Изучение предмета «Родной язык» во 2-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса всоответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именнознаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Родной язык» во 2-м классе.  
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

- конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится:  

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое инастоящее»:  

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русскогобыта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших 

слов по указанной тематике;  

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок,  связанных  с 

 изученными темами;  

- понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

 ●  при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) осознавать 

смыслоразличительную роль ударения;  

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

- пользоваться учебными толковыми словарями для определениялексического 

значения слова;  

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение,  

- уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражениямыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть  различными  приёмами  слушания  научно-

познавательных  

ихудожественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой 

на предложенный текст; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии 

в народных праздниках.  

  

3-ий класс  

Изучение предмета «Родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса всоответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 
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планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Родной язык» в 3-м классе.  

  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

  

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится:  

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое инастоящее»:  

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениямимежду людьми; слова, называющие 

природные явления и растения;  

- слова,  называющие  занятия  людей;  слова,  называющие  

музыкальные инструменты);  

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты исравнения;   

- наблюдать особенности их употребления в произведенияхустного народного 

творчества и произведениях детской художественнойлитературы;  

- использовать словарные статьи учебного пособия  для определения лексического 

значения слова;  

- понимать  значение русских пословиц и поговорок, связанных  с 

 изученными темами;  

- пониматьзначениефразеологическихоборотов, связанных с изученными темами;  

- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения;  

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и  

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 ●  при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболееточно 

соответствует обозначаемому  предмету  или  явлению  реальнойдействительности;  

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

- правильно  употреблять  отдельные  формы  множественного  числа  

имен существительных;  

- пользоваться учебными толковыми словарями для  определения лексического 

значения слова;  

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

- различать этикетные формы  обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
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- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение,  

- уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- использоватьвречиязыковыесредства длясвободноговыражениямыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зренияточного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

● соотносить части прочитанного  или прослушанного текста:  

- устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логически связи между абзацами текста;  

- приводить объяснения заголовка текста;  

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибокили с 

целью более точной передачи смысла.  

  

4-ый класс  

  

Изучение предмета «Родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса всоответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именнознаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Родной язык» в 4-м классе.  

  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится:  

●при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениямимежду людьми;  

- с качествами и чувствами людей; родственными отношениями);  

-  

Распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях у 

стного народного творчества и произведениях детской художественной литературы;   

- осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;  

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;  
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- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения;  

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

- соотносить собственную ичужуюречьснормамисовременногорусского 

литературного языка (в рамках изученного);  

- соблюдать  на  письме  и  в  устной  речи  нормы 

 современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

  

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболееточно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальнойдействительности;  

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

-  

Заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы,   у которых нет формы 1го лица  

единственного числа настоящего и будущего времени;  

- выявлять иисправлять в устно йречи типичные грамматические ошибки,  связанные 

с нарушением  согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже;   

- с нарушением  координации  подлежащего  и  сказуемого  в  числе‚  роде(если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственноготекста;  

-  

Пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов;  

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения  

слова;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать  коммуникативные  приёмы  устного  общения:  

убеждение, , похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных 

 и  

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:  

- отделять главные факты о второстепенных, выделять наиболее-существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами;  
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- составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

- пересказывать текст с изменением лица;  

- создаватьтексты- 

повествования о посещении музеев, обучастиивнародных праздниках, обучастии вмастерклассах, 

связанных с народными промыслами;  

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зренияточного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибокили с целью 

более точной передачи смысла;  

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста.  

- Выше приведены планируемые результаты изучения русского родного языка в 4м 

классе. Полный перечень планируемых результатов освоения программы курса в начальной 

школе, который складывается как сумма по годам обучения, размещён в «Примерной 

программе по учебному предмету «Родной язык»  

  

Планируемые результаты  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

обеспечивает:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и 

величия русского языка;  

- приобщение к литературному наследию русского народа;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

-расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

 1.  Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи;  
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- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их 

в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике:   

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

- соотнесение собственной и чужой  речи с нормами  современного русского  

литературного языка (в рамках изученного);  

- соблюдение  на  письме и в устной речи норм современного русского  

литературного языка (в рамках изученного);  

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма используемых 

в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения;  соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного  

русского литературного языка:  

- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

- проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста;  

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; соблюдение основных грамматических норм 

современного русского литературного  

языка:  

- употребление  отдельных  грамматических  форм  имѐн 

 существительных:  

словоизменение отдельных форм множественного числа имѐн существительных;  

- употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 

глаголов, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени;  

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  
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- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного  

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):  

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; - 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

- использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования;  

- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;  

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;  

- использование учебных словарей для уточнения состава слова;  

- использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения 

слова;  

- использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов.  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  

- владение различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

- владение  различными  видами  чтения  (изучающим  и 

 поисковым)  научно-  

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами;  

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту;  

-умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица;  

- уместное использование коммуникативных приѐмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- уместное использование коммуникативных приѐмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- умение строить устные сообщения различных видов: развѐрнутый ответ, 

ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

-создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  
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-создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами);  

- создание текста как  результата собственного мини-исследования;   

- оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;   

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; соблюдение основных норм 

русского речевого этикета:  

-соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; -

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.  

Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский) 

Первый год обучения (33 ч)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)   

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 17  

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и 

т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 

и т. д.).  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Проектное 

задание. Словарь в картинках.  

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и 

со взрослыми.  

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Резерв учебного времени – 2 ч.  

Второй год обучения (68 ч)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) Слова, называющие игры, забавы, 

игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 18  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  
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2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлѐбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 3) 

слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, 

сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). Проектное задание. Словарь «Почему это так 

называется?».  

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарѐм ударений.  

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением.  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) Приѐмы общения: убеждение, уговаривание, 

просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебнонаучной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.  

Различные виды ответов: развѐрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 3 ч.  

Третий год обучения (68 ч)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 20  
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уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и  

художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и 

фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа 

имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имѐн существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов с пространственным значением, образования предложно- падежных форм 

существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) Особенности устного выступления. Создание 

текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер- классах, связанных с 

народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного).21  

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).  

Резерв учебного времени – 3 ч.  

Четвѐртый год обучения (34 ч)  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) Слова, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); 

слова, связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; вся 

семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.  

Русские слова в языках других народов.  
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Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 22  

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне).  

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) Правила ведения диалога: корректные и 

некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не 

разделѐнного на абзацы.  

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.  

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический 

опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Резерв учебного времени – 4 ч.   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

№  Тема раздела  Кол-во часов  

1  Секреты речи и текста  8  

2  Язык в действии  10  

3  Русский язык: прошлое и настоящее  12  

4  Секреты речи и текста  1  

5  Резерв  2  

  ИТОГО:  33  

2 класс 

№  Тема раздела  Кол-во часов  

1  Русский язык: прошлое и настоящее  25  

2  Язык в действии  15  

3  Секреты речи и текста  25  

4  Резерв  3  

Итого   68  

3класс 

№  Тема раздела  Кол-во часов  

1  Русский язык: прошлое и настоящее  25  
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2  Язык в действии  15  

3  Секреты речи и текста  25  

4  Резерв  3  

  Итого  68  

4 класс 

№  Тема раздела  Кол-во часов  

1  Русский язык: прошлое и настоящее  14  

2  Язык в действии  6  

3  Секреты речи и текста  12  

4  Резерв  2  

Итого   34  

 

Б) Рабочая программа учебного предмета «Родной язык»  

Программа по учебному предмету «Родной язык» 3-4 классы с учетом рекомендаций КГБУ 

ДПО АКИПКРО.  

Рекомендации о преподавании предметных областей «Родной язык и родная литература» в 

образовательных организациях Алтайского края.  

Планируемые результаты  

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

 1.  Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

• распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

• понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи;   

• понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их 

в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике:  
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• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека;  

• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского  

литературного языка (в рамках изученного);  

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного  

русского литературного языка:  

• произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

• выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

• проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста;  

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

• редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; соблюдение основных грамматических норм 

современного русского литературного  

языка:  

• употребление  отдельных  грамматических  форм  имен 

 существительных:  

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;  

• употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

• выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

• редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

• соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):   

• соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

• соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;   

• совершенствование умений пользоваться словарями:  

• использование учебных толковых словарей для определения лексического текста;  

• назначения слова, для уточнения нормы формообразования;  

• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;  
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• использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;  

• использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

• использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  

• владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

• владение  различными  видами  чтения  (изучающим  и 

 поисковым)  научно-  

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

• чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

• умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами;  

• умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту;  умения информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста:  

пересказ с изменением лица;  

• уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

• уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

• создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

• создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами);  

• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;  

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

соблюдение основных норм русского речевого этикета:   
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соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого  

этикета;  

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.  

СОДЕРЖАНИЕ  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились 

до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Проектное задание: «Почему это так называется?».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением».  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебнонаучной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.   

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
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Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста Особенности устного 

выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер- классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного).  

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). Резерв учебного 

времени – 1 ч.  

Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык» 1 – 4 классы с учѐтом 

рекомендаций КГБУ ДПО АКИПКРО. Рекомендации о преподавании предметных  

областей «Родной язык и родная литература» в образовательных организациях Алтайского края  

1 класс 
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№ 

 

п/п 

Наименование 

разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

1 Секреты речи и текста 8 

2 Русский язык: прошлое и настоящее 12 

3 Язык в действии 10 

4 Секреты речи и текста 1 

5 Резервные уроки 2 

 Итого 33 

2 класс 

 

№ 

 

п/п 

Наименование 

разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 7 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 4 

4 Резервные уроки 2 

 Итого 17 

3 класс 

 

№ 

 

п/п 

Наименование 

разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 7 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 4 

4 Резервные уроки 2 

 Итого 

 

17 

4 класс 

 

№ 

 

п/п 

Наименование 

разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 14 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 12 

4 Резервные уроки 2 

 Итого 34 

Материально-техническое обеспечение  

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления иллюстраций  

2. Мультимедийный проектор  

3. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы  

4. Компьютер  
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5. Экран 

 

 

2.2.4. а) Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится:  

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

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

суждений, аргументации,иной информации; прогнозировать содержание текста 

художественного произведения по заголовку,  

автору, жанру и осознавать цель чтения; читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного;  

читать(вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; использовать 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух 

и про себя, при прослушивании);  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

 для  художественных  текстов:  формулировать  простые  

выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать 

в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  
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Выпускник получит возможность научиться:  

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном)произведении,  

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия  

других видов искусства; составлять по аналогии устные рассказы(повествование, 

рассуждение, описание).  

  

Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится: осуществлять 

выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по  

заданной тематике или по собственному желанию; вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной  

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; составлять аннотацию и 

краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному  

образцу.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 

научится:  

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); отличать на 

практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; находить средства 

художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры  

проявления художественного вымысла в произведениях; сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

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

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста.  

  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, илипополняя его  
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событиями; составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/илина основе  

личного опыта; составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучетом  

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или  

отзыва; создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного  

(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной  

поддержкой и пояснениями; работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма).  

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 

гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского 

отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная 

децентрация; способность к самооценке.   

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять последовательность 

действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять самоконтроль и 

элементарный контроль.  

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; 

выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения; 

обобщать; классифицировать.  

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 

основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать 

 учебное  сотрудничество;  согласовывать  действия  с  партнером; 

пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме 

(повествование, описание, рассуждение).  

  

Содержание программы Круг чтения. Во 2-3 классах дети читают 

произведения Алтайских писателей и поэтов.  

  

Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса Атаманов 

Иван Алексеевич  

Заяц-путешественник  

Лягушка и Барбос  
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Ленивый воробей  

Бианки Виталий Валентинович  

Хитрый лис и умная уточкаи другие  

Власов Алексей Валентинович  

Мама  

Доброта  

Я – солдат!  

Дождик в лесу и другие  

Кан Ольга Викторовна  

Трудное слово СОБАКА  

Покупайте облака  

Мокшин Михаил Михайлович  

Мы живём на Алтае  

Лето  

Бывшему воину и другие  

Нечунаев Василий Маркович  

Грамотей среди детей  

Маленькие радости  

Зимняя байка и другие  

Новичихина Валентина Александровна  

Страна Играния  

Откуда берутся дети и другие  

Свинцов Владимир Борисович   

Сказка про яблоньку  

Первый снег  

Нахальный лягушонок  

Такмакова Ольга Владимировна  

Стихи для мамочки  

Летняя метель и другие  

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна  

Новогодняя сказка  

История знаменитого мышонка  

Гордая слива  

Чебаевский Николай Николаевич  

Мальчишки  

Юдалевич Марк Иосифович  

Алтай  

Кто же съел конфеты?  

Костик-хвостик и другие  

  

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса Квин Лев 

Израилевич  

Трусишка  
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Мерзликин Леонид Семёнович  

Драчуны  

Мокшин Михаил Михайлович  

Причуды осени  

Осень  

Библиотека  

Птичья столовая  

Метелица  

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна  

Волшебная книга  

Новичихина Валентина Александровна  

В бабушкином огороде  

Лесной проказник и другие  

Ожич (Клишина) Елена Михайловна  

Ради любви к искусству  

Озолин Вильям Янович  

О дворнике, который решил стать… дворником  

Чулан  

Ученик Коровкин  

Как я стал для детей писать  

Рождественский Роберт Иванович  

Алёшкины мысли  

Огромное небо  

Свинцов Владимир Борисович   

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька»)  

Цветок шиповника  

Ласточка  

Сидоров Виктор Степанович  

Димка-буксир  

Тихонов Валерий Евгеньевич  

Будущий форвард  

Юдалевич Марк Иосифович  

Если б вдруг исчезли книжки  

Волшебное слово  

  

Тематическое планирование (1 год обучения)  

  

№ п/п         Тема   Кол-во часов 

1.  М.М. Мокшин «Мой Алтай»,М.И.Юдалевич Алтай»  1  

2.  А.И. Атаманов «Заяц-путешественник»  1  
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3.  А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей»  1  

4.  А.В.Власов «Доброта»;В.М.Нечунаев «Маленькие радости»  1  

5.  В.Б.Свинцов «Первый снег»  1  

6.  В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про 

яблоньку»  
1  

7.  А.В. Власов «Мама»;О.В.Такмакова «Стихи для мамочки»  1  

8.  В.В.Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка»  1  

9.  И.В.Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка»  1  

10.  И.В.Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», 

«Гордая слива»  
1  

11.  В.М.  Нечунаев  «Зимняя  байка»;О.В.Кан«Покупайте  

облака»  
1  

12.  В.М.Нечунаев «Грамотей среди детей»;О.В.Кан «Трудное 

слово СОБАКА»  
1  

13.  А.В.Власов «Я - солдат»;М.М.Мокшин «Бывшему воину»  1  

14.  А.В.Власов «Дождик в лесу»;О.В.Такмакова «Летняя 

метель»;М.М.Мокшин «Лето»  
1  

15.  М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик»  1  

16.  В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния»  1  

17.  Н.Н.Чебаевский «Мальчишки»  1  

  

Тематическое планирование (2 год обучения)  

  

№ п/п  Тема    Кол-во 

часов  

1.  М.М.Мокшин «Библиотека»   1  

2.  М.М.Мокшин «Осень», «Причуды осени»   1  

3.  О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная книга»   1  

4.  Л.С.Мерзликин «Драчуны»   1  

5.  В.Я.Озолин  «О  дворнике,  который  

стать…дворником»  

решил  1  
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6 .  В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»;   1  

7.  В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан»  1  

8.  В.Е.Тихонов «Будущий форвард»  1  

9.  В.А.Новичихина  «В  бабушкином  огороде»,  «Лесной  

проказник» и другие стихотворения  

1  

10.  В.С.Сидоров «Димка-буксир»  1  

11.  М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство»   

1  

12.  В.Б.Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 

Сенька»)   

1  

13.  В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой 

друг Сенька») «Цветок шиповника», «Ласточка»  

1  

14.  Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству»  1  

15.  Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо»  1  

16.  Л.И.Квин «Трусишка»  1  

17.  М.И.Юдалевич  «Если  б  вдруг  исчезли  книжки»  

«Волшебное слово»  

1  

  

Б) Рабочая программа предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

(На основе примерной образовательной программе учебного предмета для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования (одобрена 

протоколом от 17.09.2020г. №3/20)  

1. Планируемые результаты 

Личностные результаты:   

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

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

принадлежности;  

понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные универсальные учебные действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое 

выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
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существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные 

действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные результаты: 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как 

особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для 

приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный 

круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 
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читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации художественных и 

учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной истории и 

культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного 

с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» обучающийся научится: 
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осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания себя, для 

культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного 

с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ 

на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный 

круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 

3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по 

воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических 

норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе 

культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 
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Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 

состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 

высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-

культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные 

темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, 

художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и 

мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских 

художников. 

Примерный перечень произведений, реализующих содержание программы 

Первый год обучения (33 ч) 

1 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (24 ч) 

Я и книги (7 ч)  
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Не красна книга письмом, красна умом  
С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею (9 ч)  

Без друга в жизни туго   
Пословицы о дружбе. 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 
Пословицы о правде и честности.  

В. А. Осеева. «Почему?»  

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

Необычное в обычном 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Что мы Родиной зовём (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе (4 ч)  

Сколько же в небе всего происходит  
Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица».  

А. Н. Толстой. «Петушки».  

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч   

Второй год обучения (34 ч) 

2 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (5 ч)  

Не торопись отвечать, торопись слушать 

О. С. Бундур. «Я слушаю». 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею (6 ч)  

Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям. 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  

Пословицы о смелости. 
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С. П. Алексеев. «Медаль».  

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  

В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень».  

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде.  

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Я и моя семья (4 ч) 

Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  

Е. В. Григорьева. «Мечта».  

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Резерв на вариативную часть программы —3 ч 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  
В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных  

Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

О родной природе (4 ч)  

К зелёным далям с детства взор приучен  
Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

Третий год обучения (34 ч)  

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (6 ч)  

Пишут не пером, а умом 
В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

Я взрослею (6 ч)  
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Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Детские фантазии   
В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  
О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю деревню»). 

 

От праздника к празднику (4 ч) 

Всякая душа празднику рада  

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (3 ч)  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

Четвёртый год обучения (34 ч)  

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (21 ч) 

Я и книги (5 ч)  

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 
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Я взрослею (4 ч)  

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

 

Что мы Родиной зовём (4 ч) 

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе (4 ч)  

Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч   

 

 

4. Тематическое планирование по годам обучения 

Тематическое планирование первого года обучения (1 класс) 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 24 

Я и книги 
Не красна книга письмом, красна 

умом  
7 

Я взрослею Без друга в жизни туго   5 
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Не тот прав, кто сильный, а тот, 

кто честный 
4 

Я фантазирую и мечтаю  Необычное в обычном 6 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Что мы Родиной зовём С чего начинается Родина? 3 

О родной природе   Сколько же в небе всего происходит  4 

Проверочная работа  1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Тематическое планирование второго года обучения (2 класс) 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 22 

Я и книги 
Не торопись отвечать, торопись 

слушать 
5 

Я взрослею 

Как аукнется, так и откликнется  2 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт 2 

Воля и труд дивные всходы дают 2 

Я и моя семья  Семья крепка ладом 4  

Я фантазирую и мечтаю  Мечты, зовущие ввысь 4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   12 

Родная страна во все 

времена сынами сильна  
Люди земли русской  3 

Народные праздники, 

связанные с временами года 

Хорош праздник после трудов 

праведных 
3 

О родной природе   
К зелёным далям с детства взор 

приучен  
4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Тематическое планирование третьего года обучения (3 класс) 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 22 

Я и книги Пишут не пером, а умом 6 

Я взрослею 

Жизнь дана на добрые дела 2 

Живи по совести 4 

Я и моя семья  

 
В дружной семье и в холод тепло  4  

Я фантазирую и мечтаю  Детские фантазии   4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   12 

Родная страна во все 

времена сынами сильна  
Люди земли русской  3 
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От праздника к празднику Всякая душа празднику рада  4 

О родной природе   

 
Неразгаданная тайна — в чащах 

леса… 
3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Тематическое планирование четвёртого года обучения (4 класс) 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 21 

Я и книги Испокон века книга растит человека 5 

Я взрослею 

Скромность красит человека  2 

Любовь всё побеждает 2 

Я и моя семья  Такое разное детство 6  

Я фантазирую и мечтаю  Придуманные миры и страны 4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   13 

Родная страна во все 

времена сынами сильна  
Люди земли русской  3 

Что мы Родиной зовём  Широка страна моя родная  4 

О родной природе   Под дыханьем непогоды  4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

 

2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий)» 

Программа по иностранному языку составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального 

общего образования по иностранному языку для 1-4 классов, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Программы «Немецкий язык» для 2-4 класса, автор 

Л.И. Бим, , Л.И.Рыжова изд. «Просвещение»  
Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников 

включает развитие у обучающихся коммуникативной компетенции на элементарном уровне 

в четырёх основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на 

доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями немецкого языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

ЗАДАЧИ: 

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и 

пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 
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 расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, 

мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным 

стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-

графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Описание места предмета в учебном плане 

Рабочая программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной школе (2-4 

классы): 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Всего 

на изучение немецкого языка в начальной школе отводится 204 учебных часа. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

Личностные результаты  

Осознание своей сознательной роли школьника, ученика, одноклассника. Формирование таких 

интеллектуальных операций, как анализ, сравнение, начальных умений словесно-логического 

мышления, смысловой памяти, начальных организационных умений. 

Развитие общего представления о мире как многоязычном и поликультурном сообществе 

(осознание себя гражданином своей страны), осознание языка, в том числе иностранного, как 

основного средства общения между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств немецкого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции) в пределах, доступных второклассникам. 

Метапредметные результаты 

Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование 

мотивации к изучению иностранного языка. 

Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника. Умение работать в группе. 

Развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи. 

Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты: 

1. Научиться читать и писать немецкие буквы, буквосочетания, слова, предложения. 
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2. Овладеть алфавитом. 

3. Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, звукосочетания, 

а также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила (ударения в слове, 

фразе, восходящую и нисходящую мелодии).  

4. Овладеть исходным словарным запасом. Его объём – примерно 70 лексических единиц (ЛЕ) 

в первой части учебника, большая часть которых – устойчивые словосочетания, обороты речи 

типа „Wie alt bist du?“, „Stimmt´s?“ и другие, и около 130 ЛЕ во второй части учебника. Всего 

около 200 ЛЕ за первый год обучения. 

5. Научиться грамматически правильно оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе 

решения исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами 

немецкого простого предложения. 

6. Совершенствовать уже известные и наиболее важные приёмы учения – списывание, 

выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, и др. 

7. Овладеть новыми учебными приёмами, например: элементарным переводом с немецкого 

языка на русский слов, отдельных предложений, а также умением использовать языковую 

догадку. 

8.  Уметь решать коммуникативные задачи в русле устной речи и частично письма:  

а) приветствовать на немецком языке, представлять себя и других; давать краткие сведения о 

себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнёра; 

  - что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

  - выражать сомнение, переспрашивать; 

  - возражать; 

  - запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными 

словами: „Wer? Was? Wie? Woher?“;  

  - о чём-то спросить (с помощью повелительных предложений); выражать мнение, оценку, 

используя оценочную лексику, клише типа: „Klasse! Toll! Das klingt gut!“; 

  - соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 

  - соблюдать речевой этикет при написании письма; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных  ситуациях общения, как «Знакомство», 

«Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает) и некоторых других; 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить 

комплименты, рассказывать (в том числе о себе). 

9.  Уметь решать следующие коммуникативные задачи при чтении с полным пониманием 

читаемого (над другими видами чтения работа целенаправленно не ведётся): 

а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 

полностью понимать его; 

б) догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по  сходству с русским 

языком, по контексту; 

в) определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу. 

10.  Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

а) понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые 

средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых; 

б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с 

ним; 

в) распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом материале; 

11.  Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах, например о 

порядке слов в немецком простом предложении, о наличии артикля и его употреблении, об 

особенностях спряжения и т.п., и опираться на них, оформляя свою речь. 
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12. Знать ряд страноведческих реалий: названия крупных немецких городов, имена людей и 

животных, имена персонажей известных немецких сказок и т.п. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В русле говорения 
Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 
Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонаже где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией 

основами письменной речи: писать с опорой на образе поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко- буквенные 

соответствия. Основны буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота v краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-ег, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение {das Lehrbuch)-, конверсия (das Lesen, die Kalte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с вопро-

сительным словом и без него. Вопросительные слова wer, 
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was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen 

gern.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist ей); gross.) и составным глагольным 

сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). 

Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt... . Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: 

Prasens, Futur, Prateritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, 

sein, werden. Глагол- связка sein. Модальные глаголы кдппеп, wollen, miissen, sollen. 

Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и 

нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. Местоимения: личные, притяжательные и указательные ich, du, er, mein, 

dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, liber, unter, nach, zwischen, 

von 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 
В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники» совершенствуют 

приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку, учатся самостоятельно выполнять 

задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 
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видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

Содержание учебного предмета  

Вводный курс 32 ч 
Содержание: 

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. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/ хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Учебные занятия на уроках. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты 

их характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения. 

Основной курс 36 ч 
1. Новые персонажи нашего учебника. Кто они? Какие они? 

Содержание: 

Я и мои друзья (новые друзья из германии: имя, характер, внешность, возраст, увлечения/ 

хобби. 

Переписка с зарубежным другом. Почта из Германии.) 

Страна изучаемого языка (литературные персонажи немецких сказок: барон Мюнхаузен, 

Дюймовочка, госпожа Метелица, Золушка и др.) 

2. Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 

Содержание: 

Я и моя семья (члены семьи сабины, их имена, возраст. Какие они? Чем занимаются? Семья 

Джона: мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя и другие родственники) 

Я и мои друзья (переписка с зарубежными сверстниками) 

Домашнее животное (имя, возраст, характер, что умеет делать животное) 

3. Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы? 

Содержание: 

Я и мои друзья (семья Свена и семья Сабины. Члены семьи, их имена, возраст, черты 

характера, профессии) 

Любимые животные 

Мир моих увлечений (любимые занятия героев, что они любят делать, а что нет) 

4. И что мы только не делаем? 

Содержание: 

Моя школа (школьный праздник «Прощай, 2 класс!». Подготовка к празднику. Разучивание 

немецких песен, рифмовок. Сбор писем и фотографий из Германии. Переписка с немецкими 

друзьями. Составление программы праздника) 

Страна изучаемого языка 

Небольшие произведения немецкого фольклора (сказка «Золотой гусь» братьев Гримм) 

Некоторые формы немецкого речевого и неречевого этикета в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры) 

5. Сыграем на нашем празднике сцены из сказки? Или это слишком трудно? 
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Содержание: 

Страна изучаемого языка 

Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказка «Золотой гусь» братьев Гримм) 

6. Добро пожаловать на наш праздник! 

Содержание: 

Страна изучаемого языка (школьный праздник «Прощай, 2 класс!». В нем принимают 

участие большие и маленькие, бабушки и дедушки, братья и сестры и друзья) 

Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказка «Золотой гусь» братьев Гримм) 

Главным объектом контроля являются речевые умения учащихся на немецком языке в 

аудировании, чтении, говорении (в монологической и диалогической формах) и письме. 

Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме тестовых заданий, защиты 

проектов, чтения вслух и про себя, высказываний по темам и т. д. 

Иностранный язык (немецкий) 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого 

языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-ег,   -in, -chen, -lein, -tion, 

-ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kalte). Грамматическая сторона 

речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, warm. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным 

сказуемым (Maine Familie ist groB.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt.... Простые распространённые предложения. Предложения 

с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futurum, Prateritum, Perfekt. Слабые 

и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные 

глаголы konnen, wollen, mussen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и 

нулевым артиклем. Склонение существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 
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Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее 

употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, uber, unter, nach, zwischen, vor. 

•  

• . Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна /страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). Коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности В русле говорения 

1. Диалогическая форма Уметь 

вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

- диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

В русле аудирования Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 
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личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. -Фонетическая сторона речи. 

Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость 

гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

предложений. Интонация перечисления. 

-Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kalte). -Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gem.), составным именным 

сказуемым (Meine Familie ist grofi.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen.). Безличные предложения (Es ist halt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilfmir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt.... Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

- Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futur, Prateritum, Perfekt. Слабые 

и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные 

глаголы кдппеп, wollen, mtissen, sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

- Существительные в единственном и множественном числе с определённым/ неопределённым и 

нулевым артиклем. Склонение существительных. 

- Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

- Местоимения: личные, притяжательные и указательные {ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

- Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

- Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). -Наиболее 

употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, tiber, unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

-пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); -пользоваться 

справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; -вести словарь 

(словарную тетрадь); 
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-систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

-пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

-делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

- учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного 

российского образования: федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, нового федерального базисного учебного плана, примерных 

программ по немецкому языку для начального общего образования. Это изначально обеспечивает 

полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям 

федеральных документов. Курс базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего образования 

по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных учебных 

действий, владение ключевыми компетенциями, а также развитие и воспитание потребности 

школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ. 

При создании программы авторами И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 

заданий, в большом количестве игровых форм работы, методическом аппарате. 
2класс 
Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Вводный курс 32 

2 Основной курс: 

Новые персонажи нашего учебника. Кто они? Какие они? 

5 

3 Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 6 
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4 Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы? 6 

5 И что мы только не делаем! 6 

6. Сыграем на нашем празднике сцены из сказки? Или это 

слишком трудно? 

9 

7. Добро пожаловать на наш праздник! 4 

 Всего: 68 

 
3 класс 

№ 

урока 

Разделы программы Количество часов 

1-10 Курс повторения «Здравствуй, 3 класс! Мои 

летние каникулы» 

10 

§1 «Снова в школу» 10 

§2 «Погода осенью» 10 

§3 «Что приносит нам зима?» 9 

§4 «Наш классный уголок» 10 

§5 «Весна. Весенние праздники» 9 

§6 «День рождения» 8 

 Повторение «Что мы уже знаем и умеем» 2 

 Всего 68 

 
4 класс 

№ 

урока 

Разделы программы Количество часов 

1-10 Курс повторения «Здравствуй, 3 класс! Мои 

летние каникулы» 

10 

§1 «Снова в школу» 10 

§2 «Погода осенью» 10 

§3 «Что приносит нам зима?» 9 

§4 «Наш классный уголок» 10 

§5 «Весна. Весенние праздники» 9 
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§6 «День рождения» 8 

 Повторение «Что мы уже знаем и умеем» 2 

 Всего 68 

 

Материально-техническое обеспечение  

1.Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления иллюстраций  

2.Мультимедийный проектор  

3.Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы  

4.Компьютер  

5.Экран  

 

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Математика»  

Образовательная система «Школа России»  

(предметная линия учебников под редакциейМ.И. Моро,   

С.И. Волкова, С.В. Степанова)  

Цели  курса: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая  характеристика  учебного  курса. 

Задачи: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
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математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики 

у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  Учащиеся  научатся 

 выполнять устно и письменно арифметические  действия с целыми  неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой  компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 

числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 

записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 
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необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность 

её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или 

селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое  внимание в программе  уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты  (числа, числовые  выражения, различные  величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их  существенные признаки и  свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие  смысл арифметических действий, а также  отношения и  взаимосвязи  между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий 

в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в 
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природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, 

стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 

по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

 подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

 лежат     в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно 

эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 
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обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место курса в учебном плане. 

1 класс -33 учебных недели, 2-4 класс -34 учебных недели Программа рассчитана на 136 

часов в году  ( 4 часа в неделю) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

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

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 
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– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Личностные результаты  

1)осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

2)чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

3)целостное восприятие окружающего мира.  

4)развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий.  

5)рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

 6)навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

 7)установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат.  

Метапредметные результаты  

1)способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления.  

2)овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

3)умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

4)способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач.  

5)использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

6)использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 
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результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать своё мнение..  

9)определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

 10)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».  

11)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

12)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика».  

Предметные результаты:  

1)Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объясненияокружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных ипространственных отношений.  

2)Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственноговоображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата иего оценки, наглядного представления данных в разной форме 

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

3)Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

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

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

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

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

анализировать и интерпретировать данные.  

5)Приобретение первоначальных  навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, 

распечатывать ее на принтере).  

  

Содержание курса математика  

Числа и величины  

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  
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Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a 

± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = 

а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий 

расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).  

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм.  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  

Тематическое планирование   

1 класс  

 

  

Наименова

ние 

раздела  

  

  

  

Количес

тво 

часов  

  

  

Содержание и характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  
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1. 

Подготовка 

к изучению 

чисел. 

Пространст

венные и 

временные  

представлен

ия   

  

24  Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, 

между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, 

верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. Сравнение групп  

  предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на…  

Называть числа в порядке их следования при счёте.  

Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8-10 

отдельных предметов).  

Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары и 
опираясь на сравнение чисел в порядке их следования при счёте; 

делать вывод, в каких группах предметов поровну (столько же), в 
какой группе предметов больше (меньше) и на сколько.  

Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости и 

в пространстве по их описанию и описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, слева, справа, за.  
Упорядочивать события, располагая их в порядке следования (раньше, 
позже, ещё позднее).  

2.Числа от 

1 до 10. 

Нумераци

я   

  

54  Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 

из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его 

получение и обозначение. Число 10. Сравнение чисел. Равенство, 

неравенство. Знаки >(больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел от 2 

до 10 из двух слагаемых. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. 

Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с 

делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Понятия «увеличить на…», «уменьшить на …». Решение задач 

в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках».   
Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в прямом, 

так и в обратном порядке, начиная с любого числа.   
Определять место каждого числа в этой последовательности, а также 
место числа 0 среди изученных чисел.   

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 
слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 
объекта при заданном порядке счёта.   

Писать цифры. Соотносить цифру и число.   

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел.  

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 
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знания и способы действий в изменённых условиях.    Упорядочивать 

объекты по длине (на глаз, наложением, с использованием мерок).  

Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, ломаную.   

Различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.).  

Строить многоугольники из соответствующего количества палочек.  

Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами.  

Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>«, «<«, «=«.   

Составлять числовые равенства и неравенства.  

Упорядочивать заданные числа по их расположению в натуральном 
ряду чисел. Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 - это 2 и 2; 4 - 
это  

3 и 1).   

  

3.Числа от 1 

до 10. 

Сложение и 
вычитание   

  

44  Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + 

(плюс), –  

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и 

вычитания (их использование при чтении и записи числовых 

выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1 – 2 

действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы 

вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10 (прибавить 1,2,3). Соответствующие 

случаи вычитания (вычесть 1,2,3). Сложение и вычитание с числом 0. 

Связь между суммой и слагаемыми. Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или меньше данного. Задача. Структура 

задачи (условие, вопрос) анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц.   

Выполнять вычисления вида: □ ± 4.                                                     

Решать задачи на разностное сравнение чисел.                               

Применять переместительное свойство сложения для случаев вида □ + 
5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9.  

Проверять правильность выполнения сложения, используя другой 

приём сложения, например приём прибавления по частям (П + 5 = П + 2 

+ 3).  

Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее удобный. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях.  

Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств.  

Выполнять вычисления вида: 6 - □, 7 - □, 8 - □, 9 - □, 10 - П, применяя 

знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и слагаемых.  
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  Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в 

пределах 10. Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две 

простые задачи, представленные в одной цепочке.   
Контролировать и оценивать свою работу и её результат 
Решать задачи на разностное сравнение чисел.      

Применять переместительное свойство сложения для случаев вида □ + 
5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9.  
Проверять правильность выполнения сложения, используя другой 
приём сложения, например приём прибавления по частям (П + 5 = П + 2 

+ 3).  

Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее удобный. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях.  

Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств.  

4. Итоговое 

повторение  

  

10  Числа от 1 до 10. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и 
вычитание. Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов.   

Уметь решать текстовые задачи  

Контролировать и оценивать свою работу, ее результат, делать 

выводы на будущее  

Уметь считать, читать и записывать числа, сравнивать числа  

Называть и чертить в тетради геометрические фигуры. Измерять 
отрезки в сантиметрах и дециметрах, сравнивать их длины.  

Знать название компонентов  

Итого   132    

Тематическое планирование 2 класс 

 

Наименование 

раздела  
Количество 

часов  
Содержание и характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действий)  

1. Числа от 1 до 

100. Нумерация  

Проверочная 

работа - 1   

  

  

  

16  Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. 

Образование и названия чисел, их десятичный состав. 

Запись и чтение чисел. Порядок следования чисел при 

счете. Поместное значение цифр. Числа однозначные и 

двузначные. Число 100. Сравнение чисел. Замена 

двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение 

и вычитание вида 30+5, 35 – 5, 35 – 30. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения 

между ними. Рубль, копейка.  

Соотношение между ними.   

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 

100.  

Сравнивать числа и записывать результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа.   

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 
последовательность, продолжать ее или восстанавливать 
пропущенные в ней числа.  

Классифицировать (объединять в группы) числа по 
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заданному или самостоятельно установленному правилу.  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения 

между ними.  

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 

30 .  

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых.  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 
крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения 
между ними.  

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р.  

Решать задачи поискового характера, в том числе задачи-

расчеты.  

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы.  

2.Числа от 1 до 100. 

Сложение и  

вычитание   

Проверочная 

работа – 2  

Контрольная 

работа - 2  

  

  

  

70  Устные и письменные приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия 

(со скобками и без них). Сочетательное свойство 

сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений. Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и 

вычитания. Выражения с одной переменной видаа + 28, 43-

6. Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений 

вида 12 + х =12,   

  25 - х = 20,  х - 2 = 8 способом подбора. Время. Единицы 

времени: час, минута. Соотношение между ними. 

Определение времени по часам с точностью до минуты. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Угол. Виды 

углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на 

клетчатой бумаге. Задачи, обратные данной. Решение задач 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Запись решения 

задачи в виде выражения.   

Проект: «Оригами». Изготовление различных изделий из 

заготовок, имеющих форму квадрата.  

Составлять и решать задачи, обратные заданной.  

Объяснять ход решения задачи.  

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи 

и в вычислениях при решении задачи.  

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее 

условия или вопроса. Определять по часам время с 

точностью до минуты.   

Находить длину ломаной и периметр многоугольника.  
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Читать и записывать числовые выражения в два 

действия, Находить значения выражений со скобками 

и без них,  сравнивать два выражения.   

Применять переместительное и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях.   

Собирать материал по заданной теме.  

Определять и описывать закономерности в отобранных 

узорах.  

Составлять узоры и орнаменты.  

Составлять план работы.  

Распределять работу в группе, оценивать выполненную 

работу.  

Работать в парах, в группах.  

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы.  

Моделировать и объяснять ход выполнения устных 

действий сложение и вычитание в пределах 100.  

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 

100 (табличные, нумерационные случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков, сложение двузначного и 

однозначного числа и др.)  

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный.  

Записывать решения составных задач с помощью 

выражения  

  Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в 

паре.  
Находить значение буквенного выражения при заданных 

значениях буквы, использовать различные приемы при 

вычислении значения числового выражения, в том числе, 

правила о порядке действий в выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата.   
Различать прямой, тупой и острый угол. Чертить углы 

разных видов на клетчатой бумаге. Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества четырехугольников.      Чертить 

прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге.   
Решать текстовые задачи арифметическим способом.  
Выполнять задания творческого и поискового характера.   
Выбирать заготовки в форме квадрата.   
Читать знаки и символы, показывающие как работать с 

бумагой при изготовлении изделий по технике «Оригами».   
Читать представленный в графическом виде план 

изготовления изделия и работать по нему изделие.  
Составлять план работы.  
Работать в группах, анализировать и оценивать ход работы 

и ее результат.  
Работать в паре. Излагать свое мнение, аргументировать 
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свою точку  зрения, оценивать точку зрения товарища  

3.Числа от 1 

до 100. 

Умножение  
и деление   
Проверочная 

работа – 1  
Контрольная 

работа - 1  

39  Конкретный смысл и названия действий умножения и 

деления. Знаки умножения  

• (точка) и деления: (две точки). Названия компонентов и 

результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом 

действия умножения; их использование при рассмотрении 

деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и 

деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

них). Периметр прямоугольника (квадрата). Задачи, 

раскрывающие смысл действия умножения и действия 

деление. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого.   
Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением, 
произведение - суммой одинаковых слагаемых (если 
возможно).  

Находить периметр прямоугольника.  

Умножать 1 и 0 на число.  

Использовать переместительное свойство умножения при 

вычислениях.  

Использовать математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия умножение.  

Решать текстовые задачи на умножение. Искать различные 

способы решения одной и той же задачи.  

Моделировать действие деление.  

Решать текстовые задачи на деление.  

Выполнять задания логического и поискового характера. 

Работать в паре. Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища.  
Использовать связь между компонентами и результатом 
умножения для выполнения деления.  

Умножать и делить на 10.  

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.  

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.  

Прогнозировать результат вычислений.  

Решать задачи логического и поискового характера.  

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 
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4. Итоговое 

повторение  

  

10  Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, 
умножение, деление в пределах 100: устные и письменные 

приемы. Решение задач изученных видов.   

Уметь решать текстовые задачи  

Контролировать и оценивать свою работу, ее результат, 
делать выводы на будущее  

Уметь считать, читать и записывать числа, сравнивать числа  

Называть и чертить в тетради геометрические фигуры. 

Измерять отрезки в сантиметрах и дециметрах, сравнивать 

их длины.  

Знать название компонентов  

Итоговая 

контрольная 

работа  

1  Контролировать и оценивать свою работу и её результат  

Итого   136    

Тематическое планирование 3 класс 

 

Наимено

вание 

раздела   

Количество 

часов  
Содержание и характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  

1. Числа 

от 1 до 

100. 
Сложени

е и 
вычитан

ие   

  

  

  

  

8  Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания.  

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе 

взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 
взаимосвязи чисел при вычитании. Обозначение геометрических 

фигур буквами.   

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100.  

Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на основе 

знания о взаимосвязи чисел при сложении, при вычитании.  

Обозначать геометрические фигуры буквами.  

Выполнять задания творческого и поискового характера.  
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2.Таблич

ное  умножение  и  

деление   

Проверо

чная 

работа – 

2  

Контроль

ная 

работа - 

2  

  

  

  

56  Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с 

числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость. Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости 

между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа 

в несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на 

нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица 

Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. 

Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием 

циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли 

числа и числа по его доле.   

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок при вычислениях значений 

числовых выражений.  

Вычислять значения числовых выражений в два-три действия со 

скобками  
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  и без скобок.  
Использовать математическую терминологию при чтении и 

записи числовых выражений.  
Использовать различные приёмы проверки правильности 

вычисления значения числового выражения (с опорой на свойства 

арифметических действий, на правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях).  
Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись 

задачи разными способами, в том числе в табличной форме.   
Моделировать с использованием схематических чертежей 

зависимости между пропорциональными величинами.  
Решать задачи арифметическими способами.  
Объяснять выбор действий для решения.  
Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц и на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, приводить объяснения.  
Составлять план решения задачи.  
Действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану.  
Пояснять ход решения задачи.  
Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при 

изменении её условия и, наоборот, вносить изменения в условие 

(вопрос) задачи при изменении в ее решении. Обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, допущенные при решении. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных условиях.  
Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий. Анализировать свои действия и управлять 

ими.  
Применять знания таблицы умножения при вычислении значений 

числовых выражений.  
Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) 

данного.  
Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Работать в паре. Составлять сказки, рассказы с использованием 

математических понятий, взаимозависимостей, отношений, чисел, 

геометрических фигур, математических терминов.  
Анализировать и оценивать составленные сказки с точки зрения  

  правильности использования в них математических элементов. 

Собирать и классифицировать информацию.  
Работать в паре. Оценивать ход и результат работы.  
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3.Числа от 
Внетабличное  
деление   

  
Контрольная работа - 1  

  

  
1  

 до  100.  
умножение  и  

27  Приемы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Умножение суммы 
на число. Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3. Деление 

суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a•b, c :d (d≠0), 
вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение 
уравнений на основе связи между компонентами и результатами 
умножения и деления. Деление с остатком.  
Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.   
Проект: «Задачи – расчѐты».   
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее 

удобный. Использовать разные способы для проверки выполненных 

действий умножение и деление.  
Вычислять значения выражений с двумя переменными при заданных 

значениях входящих в них букв, используя правила о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях, свойства сложения, 

прикидку результата. Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя.  
Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с 

остатком и его проверку.  
Решать текстовые задачи арифметическим способом.  
Выполнять задания творческого и поискового характера: задания, 

требующие соотнесения рисунка с высказываниями, содержащими 

логические связки:  
«если не ..., то», «если не ..., то не ...»; выполнять преобразование 

геометрических фигур по заданным условиям.  
Составлять и решать практические задачи с жизненными сюжетами.  
Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия задач с  

недостающими данными, и решать их  
 4.  Числа  от  1  
Нумерация   
Проверочная работа - 1  
до  1000.  

13  Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сравнение  

 

  

 трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, 

сотен) в числе.  

Единицы массы: килограмм, грамм.   

Читать и записывать трёхзначные числа.  

Сравнивать трёхзначные числа и записывать результат 

сравнения.  

Заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых. 
Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 
последовательность, продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа.  
Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. Переводить одни единицы массы в 
другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. Сравнивать предметы по 
массе, упорядочивать их. Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и записывать числа римскими 
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цифрами; сравнивать позиционную десятичную систему 
счисления с римской непозиционной системой записи чисел.  

Читать записи, представленные римскими цифрами, на 
циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозначении веков.  

Анализировать достигнутые результаты и недочёты, проявлять 

личностную заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий  
 5.  Числа  от  1  до 

1000 
Сложение и 

вычитание   
Контрольная работа - 

1  

  
 

10  Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000. 
Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, 

равносторонний.   
Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100, используя различные приёмы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.  

Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел 

и выполнять эти действия с числами в пределах 1 ООО. 

Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных вычислениях.   

Использовать различные приёмы проверки правильности 

вычислений. Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а среди равнобедренных - 

равносторонние) и называть их.  

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых условиях.  

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения 

одноклассника  
 6.  Числа  от  1  до 

1000. 

Умножение и деление   

Проверочная работа - 

1  

  

 

12  Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием 

письменного умножения и деления на однозначное число. 

Знакомство с калькулятором.   

Использовать различные приёмы для устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.   

Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных фигурах.  
Применять алгоритмы письменного умножения и деления 
многозначного числа на однозначное и выполнять эти действия.  

Использовать различные приёмы проверки правильности 

вычислений, проводить проверку правильности вычислений с 

использованием калькулятора 

7. Итоговое 

повторение   

  

9  Повторение изученных тем за год.   

Уметь решать текстовые задачи  

Контролировать и оценивать свою работу, ее результат, делать 

выводы на будущее  

Уметь считать, читать и записывать числа, сравнивать числа  

Называть и чертить в тетради геометрические фигуры. 

Измерять отрезки в сантиметрах и дециметрах, сравнивать их 

длины.  
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Знать название компонентов  

Итоговая контрольная 

работа  

1  Контролировать и оценивать свою работу и её результат  

Итого   136    

Тематическое планирование 4 класс 

 

Наименование 

раздела   
Количество 

часов  
Содержание и характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действий)  
1. Числа от 1 до 

1000.  
Повторение   
Проверочная 

работа - 1  

  

13  Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 действия. 

Письменные приемы вычислений. Знакомство со столбчатыми 
диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм.   

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100, используя различные приёмы 
устных вычислений.  

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный  

Применять алгоритмы письменных вычислений в пределах 
1000 для решения более сложных задач.  

Работать в паре, группе. Находить и исправлять неверные 
высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 
аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения 
товарища, обсуждать высказанное мнение.  

Знать свойства диагоналей прямоугольника и квадрата, уметь 

применять при решении задач 
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 2.Числа, которые больше  
1000. Нумерация   
Проверочная 

работа - 1  

  

  

  

  

11  Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс 
единиц, класс тысяч. Чтение, запись многозначных 

чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел. 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Выделение в числе общего количества единиц любого 
разряда. Класс миллионов. Класс миллиардов. Проект: 

«Математика вокруг нас». Создание математического 
справочника «Наш город».   
Читать и записывать любые числа в пределах 

миллиона  

Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых.  
Сравнивать числа по классам и разрядам.  
Упорядочивать заданные числа.  
Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1000 раз.  
Выделять в числе единицы каждого разряда. 

Определять и называть общее количество единиц 

любого разряда, содержащихся в числе. Устанавливать 

правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её, восстанавливать 

пропущенные элементы.  
Различать, называть понятия: луч, числовой луч.  
Уметь строить углы с помощью циркуля и линейки, 

различать виды углов.  
Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному признаку, находить 

несколько вариантов группировки.  
Сотрудничать со взрослыми и сверстниками.  
Составлять план работы.   

 Анализировать и оценивать результаты работы.  

3.Величины   

Контрольная 

работа - 1  

  

18  Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Таблица единиц длины. Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр. Таблица единиц площади. Определение 

площади с помощью палетки. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. Таблица единиц массы. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, 

год, век. Таблица единиц времени.  

Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности.   

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 
более крупные, крупные в более мелкие, используя 
соотношение между ними.  

Измерять и сравнивать длины, упорядочивать их 

значения.  
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  Сравнивать значения площадей разных фигур.  

Переводить одни единицы площади в другие, используя 

соотношение между ними.  

Определять площади фигур произвольной формы с 

помощью палетки.  

Находить доли целого и целое по его доле.  

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц к другим.   

Переводить одни единицы массы в другие, используя 

соотношение между ними. Исследовать ситуации, 

требующие сравнения объектов по массе, упорядочивать 

их.  

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц к другим  

Переводить одни единицы времени в другие, используя 

соотношение между ними. Исследовать ситуации, 

требующие сравнения событий по продолжительности, 

упорядочивать их.  

Решать задачи на определение начала, продолжительности 

и конца событий.  

Осуществлять самоконтроль и самооценку в процессе 

самостоятельной работы. Исправлять допущенные ошибки  

4.Числа, которые 

больше  

1000. Сложение и 

вычитание 

Проверочная 

работа - 1   

11  Письменные приёмы сложения и вычитания многозначных 

чисел. Сложение и вычитание значений величин. Задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме.   
Выполнять письменно сложение и вычитание 
многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов их 
выполнения; сложение и вычитание величин.  

Осуществлять пошаговый контроль правильности 
выполнения арифметических действий: сложения и 
вычитания.  

Выполнять сложение и вычитание величин.  

Моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их. Выполнять задания 

творческого и поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях  

Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий.  

Анализировать условие задачи, правильно выбирать пути 

её решения.  

Осуществлять самоконтроль и самооценку в процессе 

самостоятельной работы. Анализировать и исправлять 

допущенные ошибки. Применять теоретические знания 

для решения практических задач  
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5. Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление 

Проверочная 

работа – 2 

Контрольная 

работа - 2  

71  Алгоритм письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное. Скорость. Время. 

Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

величинами: скорость, время, расстояние. Задачи с 

величинами: скорость, время, расстояние. Умножение 

числа на произведение. Устные  

  приёмы умножения вида 18 •20, 25 •12. Письменные приёмы 

умножения на числа, оканчивающиеся нулями. Деление 

числа на произведение. Устные приёмы деления для случаев 

вида: 600:20, 5600:800. Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Задачи на одновременное встречное движение, на 

одновременное движение в противоположных 

направлениях. Умножение числа на сумму. Письменное 

умножение многозначного числа на двузначное и 

трѐхзначное число. Задачи на нахождение неизвестного по 

двум разностям. Письменное деление многозначного числа 

на двузначное и трёхзначное число. Проверка умножения 

делением и деления умножением. Куб. Пирамида. Шар. 

Распознавание и название геометрических тел: куб, шар, 

пирамида. Куб, пирамида: вершины, грани, рёбра куба 

(пирамиды). Развёртка куба Развѐртка пирамиды. 

Изготовление моделей куба, пирамиды. Проект: 

««Математика вокруг нас».  

Составление сборника математических задач и заданий.   

Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное.  
Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на однозначное).  
Составлять план решения текстовых задач в прямой и 

косвенной форме и решать их арифметическим способом.  
Осуществлять пошаговый контроль правильности решения 

уравнений  

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать 

выводы, планировать действия по устранению выявленных 

недочётов, проявлять заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. Использовать знание 

взаимосвязи между компонентами и результатом деления 

для решения уравнений.  
Переводить одни единицы скорости в другие. Решать 

задачи с величинами: скорость, время, расстояние.  
Работать в парах. Находить и исправлять неверные 

высказывания.  
Излагать и отстаивать своё мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения товарищей.  
Применять свойство деления числа на произведение в 
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устных и письменных вычислениях.  
Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять письменные приёмы.  
Выполнять деление с остатком на 10, 100, 1000.  

  Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам 

на одновременное встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать такие задачи.  
Составлять план решения. Обнаруживать ошибки и 

исправлять их. Отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания повышенной сложности  
Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Анализировать и оценивать результаты работы.  
Применять в вычислениях свойство умножения числа на 

сумму нескольких слагаемых.  
Выполнять письменное умножение многозначных чисел 

на двузначное и трёхзначное число, опираясь на знание 

алгоритма письменного выполнения действия умножения.  
Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

умножения.  
Решать задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочётов, проявлять 

заинтересованность в расширении знаний и способов 
действий.  

  6. Итоговое 

повторени 
11  Повторение изученных тем за год.   

Объяснять каждый шаг в алгоритмах устного и письменного 

деления и умножения. Выполнять устное и письменное 
умножение и деление, опираясь на знание алгоритмов.  
Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритмов арифметических действий.  
Проверять выполненные действия: умножение делением и 
деление умножением. Работать в парах. Находить и исправлять 
неверные высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 
аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения 
товарищей  
Составлять план решения текстовых задач в прямой и 

косвенной форме и решать их арифметическим способом.  
Итоговая 

контрольная 

работа  

1  Контролировать и оценивать свою работу и её результат  

Итого   136    

Материально-техническое обеспечение рабочей программ 

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок  

2. Мультимедийный проектор  

3. Компьютер  
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4. Экран  

5. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие 

тематике программы по математике  

 

 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  

Образовательная система «Школа Росии»  

(предметная линия учебников под редакцией А. А. Плешакова) 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: — формирование целостной картины мира и 

осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; — духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 1) идея многообразия мира; 2) идея целостности 

мира; 3) идея уважения к миру. Многообразие как форма существования мира 

ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе 

интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в 

курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и 

народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с 

природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная 

ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. Фундаментальная 

идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного 

компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 

воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений 

из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. Уважение к миру — это своего рода 

формула нового отношения к окружающему, основанного на признании 

самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не 

только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. В основе методики 

преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 

различных способов познания окружающего. При этом используются 
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разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся 

ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, 

учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для 

успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет 

организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. В соответствии с названными ведущими идеями 

особое значение при реализации программы имеют новые для практики 

начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) 

распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей 

с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) экологоэтическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. Учебный курс «Окружающий мир» 

занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно 

говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего 

мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 

и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим 

стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на 

уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы 

родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали 

их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения 

информации от взрослых. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ На изучение курса 

«Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68ч (34 учебные недели).  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА • 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. • Культура как процесс и результат человеческой 

жизнедеятельности во всём многообразии её форм. • Наука как часть культуры, 

отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей 

окружающего мира природы и социума. • Человечество как многообразие 
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народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира 

на Земле. • Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. • Семья как основа духовно-нравственного развития и 

воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского 

общества. • Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. • Здоровый образ жизни в единстве составляющих: 

здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. • 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации;  

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

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

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

других народов;  

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты   

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
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3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и  

практических задач;  

7)активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных  

задач;  

8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

10)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;  

11)определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

12)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»; 13)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,  

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

14)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Окружающий мир».  

Предметные результаты:  

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

за национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

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

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

окружающем мире.  

Содержание учебного предмета «Окружающий мир»  

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные, размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений)  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края.  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  



 

232  

  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных.  

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2-3 примера). Международные экологические дни, их 

значение,участие детей в их проведении.  

   Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовнонравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах.  
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Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке.  

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества.  

Природные богатства и труд людей – основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеопочты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
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Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город: название, основные 

достопримечательности. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 

в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3—4(несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья.   

  Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и др.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе.  Правила безопасности при обращении 

с кошкой и собакой.  

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование.  
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

Тематическое планирование  

1 класс  

Наимено

вание 

раздела  

  

Количест

во часов  
Содержание и характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  

1.Введени

е  

2  Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 
окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов 
и пассажиров транспортных средств).  

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до 

школы и правилами безопасности в пути.  

Учащиеся осваивают первоначальные умения: 

задавать вопросы;  

 вступать в учебный диалог;   

пользоваться условными обозначениями учебника; 

различать способы и средства познания окружающего 

мира;  

 оценивать результаты своей работы на уроке.  

Что и 

кто?  

40  Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их 

состав.  

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая 

Медведица. Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие 

(форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет 

на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). Что это 

за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, 

хвоинкам, шишкам. Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян. Кто такие 

насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, 

их внешним строением. Что окружает нас дома. Разнообразие и 

назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и 

назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, 

домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы 

светофора, правила перехода улицы. Наша Родина – Россия. Природа, 

города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш 

город (село) – часть большой страны. Планета Земля, ее форма. Глобус – 

модель  
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  Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на глобусе.   

Экскурсии: что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с 

растениями цветника. Что такое зоопарк?  

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. 
Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного 

окружения. Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное 
исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство 

с глобусом.  

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

рассматривать  иллюстрации  учебника,  извлекать  из 

 них  нужную информацию по теме урока  

работать в паре: рассказывать (по фотографиям  личным 

впечатлениям) на тему урока  обсуждать работатьсо 

взрослыми:находить информацию относящуюся к теме урока 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии 

(слайды);  оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём;  моделировать форму Солнца;  работать в паре: 

моделировать форму созвездий; работать со взрослыми: находить 

на ночном небе ковш Большой Медведицы; проводить наблюдения за 

созвездиями выполнять тестовые задания учебника.  

Как, откуда 

и куда?  

24  Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш 

дом. Канализация и очистные сооружения. Роль электричества в быту. 

Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической 

цепи (по усмотрению учителя). Изучение свойств снега и льда. Откуда 

берутся снег и лед. Как живут растения и животные. Знакомство с 

признаками живого и условиями, необходимыми для жизни 

организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах 

зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные 

детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по 

усмотрению учителя). Откуда берутся бытовой мусор и вещества, 
загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 5   

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка 

простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление 

простейшей кормушки  
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  для птиц.    

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях;  

работать в группе: выполнять задания, формулировать выводы, 

осуществлять самопроверку; практическая работа в паре: ухаживать за 

животными живого уголка;  оценивать свои достижения на уроке  

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и 

в природе;  обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;  

практическая работа в паре:   

изготавливать простейшие кормушки и подбирать из предложенного 

подходящий для птиц корм;  запомнить правила подкормки птиц;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в 

природном окружении; необходимость раздельного сбора мусора;  

практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру 

материала;  сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую воду на 

наличие загрязнений;   

обсуждать источники появления загрязнений в снеге;  формулировать 

предложения по защите окружающей среды от загрязнений;  сочинять 

и рассказывать сказку на предложенную тему; выполнять тестовые 

задания учебника;  выступать  с  подготовленными 

сообщениями,  иллюстрировать  их наглядными материалами; 

обсуждать выступления учащихся;  оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся.  

Итого  66    

Тематическое планирование 2 класс 

 

Наимено

вание 

раздела   

Количес

тво 

часов  

Содержание и характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий)  

1.Где мы 

живем?  

Провероч

ная 

работа – 

1  

4  Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, 

название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, 

область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. Что нас окружает. Солнце, 

воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено 

руками людей. Наше отношение к  
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  окружающему.   

Экскурсия: Что нас окружает?  

Различать государственные символы России (герб, флаг, гимн), 

отличать герб и флаг России от гербов и флагов других стран,  

исполнять гимн Российской Федерации.   

Анализировать информацию учебника о федеративном устройстве России, 

о многонациональном составе населения страны, приводить примеры 

народов России, различать национальные языки и государственный язык 

России.   

Сравнивать город и село, описывать интерьер городской квартиры и 

сельского дома, оценивать преимущества и недостатки городских и 

сельских жилищ.   

Распределять обязанности по выполнению проекта, подбирать фотографии 

(открытки, слайды) или фотографировать достопримечательности своей 

малой родины.   

Собирать информацию о выдающихся земляках по краеведческой 

литературе или с помощью интервьюирования.  

2. Природа  
Проверочная 

работа – 1  

20  Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и 

света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что 

такое погода. Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. 

Представление о зодиакальных созвездиях. Горные породы и минералы. 

Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают 

растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и 

собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. Сезонные 

изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между 

растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений (изучается по 

усмотрению учителя). Отрицательное влияние людей на растения и 

животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов 

красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. Красная книга России: знакомство с 

отдельными растениями и животными и мерами их охраны.  

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.  

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и 

минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. 
Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы 
ухода за комнатными растениями  
Классифицировать объекты природы по существенным признакам, 

различать объекты неживой и живой природы, анализировать 

существенные признаки живых существ. Различать объекты и явления 

природы, рассказывать об изменениях, происходящих с природными 

объектами, как о природных явлениях.   
Знакомиться с устройством термометра, проводить опыты с термометром, 
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измерять температуру воздуха, воды, тела человека, фиксировать 

результаты измерений.   
Наблюдать и описывать состояние погоды, характеризовать погоду как 

сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра.   
Приводить примеры погодных явлений (дождь, гроза, метель и др.).   
Наблюдать изменения в неживой и живой природе.   
Исследовать с помощью лупы состав гранита, рассматривать образцы 

полевого шпата, кварца и слюды. Различать горные породы и минералы. 

Рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животных и 

человека.  Называть и классифицировать растения, приводить примеры 

деревьев, кустарников, трав своего края.   
Наблюдать и готовить рассказ (фоторассказ) о красоте растений.   
Соотносить группы животных, находить в рассказах новую информацию о 

них, выступать с сообщениями.   
Выявлять зависимость строения тела животного от его образа жизни.  
Сравнивать и различать диких и домашних животных, приводить 

примеры.  
Рассказывать о значении домашних животных и уходе за ними.   
Сочинять и рассказывать сказочные истории о животных.  
Определять породы кошек и собак, обсуждать роль кошки и собаки в 

хозяйстве человека и создании благоприятной психологической атмосферы 

в доме.  
Выявлять причины исчезновения изучаемых растений и животных.   
Узнать, какие растения и животные родного края внесены в Красную книгу, 

подготовить с помощью дополнительной литературы, Интернета 

сообщение о растении или животном из Красной книги России.  
Знакомиться с Правилами друзей природы и экологическими знаками 

Распределять обязанности по выполнению проекта, извлекать информацию 

из различных источников. Выполнять тестовые задания учебника. 

  

3.Жизнь 

города и 

села  

Проверочна

я работа - 1  

10  Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения 

из истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и 

порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. 

(по усмотрению учителя). Промышленные предприятия своего города  

(изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). Какой 

бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). Культура и 

образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, 

ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по 

усмотрению учителя). Сезонные изменения в природе: зимние явления. 

Экологические связи в зимнем лесу.  
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с 
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достопримечательностями родного города.  

Рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану.   

Анализировать взаимосвязи отраслей экономики при производстве 

определённых продуктов.   

Извлекать из различных источников сведения об экономике.   

Определять по фотографии деньги разных стран.   

Различать учреждения культуры и образования, в том числе и в своём 

регионе.  

Обсуждать роль учреждений культуры и образования в нашей жизни. 

Посещать музеи и рассказывать о них.    

Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей.   

Подготовка к выполнению проекта.   

Наблюдать над зимними явлениями в неживой и живой природе.   

Исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его состояние в 

зависимости от чередования оттепелей, снегопадов и морозов.   

Выполнять тестовые задания учебника, оценивать правильность – 

неправильность предложенных ответов.   

Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами.  

4.Здоровье и 

безопасность  

Проверочная 

работа - 1  

9  Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 

заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и 

другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Меры безопасности в домашних 

условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). 

Противопожарная безопасность. Правила безопасного поведения на воде. 

Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных 

водоемах. Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 

человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в 

квартиру в отсутствие взрослых и т. д.  

Практические работы: Отработка правил перехода улицы.  

Называть и показывать внешние части тела человека, моделировать 

внутреннее строение тела человека.   

Моделировать сигналы светофоров, характеризовать свои действия как 

пешехода при различных сигналах, соотносить изображения и названия 

дорожных знаков. Формулировать правила безопасного поведения в быту, 

моделировать их с помощью условных знаков.   

Характеризовать  пожароопасные  предметы,  запомнить 

 правила предупреждения пожара.   

Моделировать вызов пожарной охраны по обычному и мобильному 

телефону, по номеру МЧС.   

Характеризовать потенциальные опасности при контактах с незнакомыми 

людьми.   
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5. Общение  

Проверочная 

работа - 1  

7  Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, 
совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости  

(дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).   

Практические работы: Отработка основных правил этикета.  

Рассказывать по рисунку и фотографиям учебника о семейных 

взаимоотношениях, о семейной атмосфере, общих занятиях.  

Формулировать понятие «культура общения».   

Обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи.   

  Интервьюировать родителей о представителях старшего поколения, 

отбирать фотографии из семейного архива.   

Рассказывать о своём школьном коллективе, совместных мероприятиях в 

классе, школе. Обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском 

языке, и как они применяются в различных ситуациях общения.   

Обсуждать морально – этические аспекты дружбы на примере пословиц 

народов России. Обсуждать правила поведения в общественном транспорте.  

Формулировать выводы из изученного материала.   

6. 

Путешестви

я  

Проверочная 

работа – 1   

  

18  Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги.  

Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 
русло); притоки. Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. 

Бережное отношение к природе весной и летом. Изображение нашей страны 
на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и 

другие  

достопримечательности столицы. Знакомство с другими городами нашей 

страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. Материки и океаны. 

Страны мира. Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной 

поверхности родного края. Водоемы родного края.  
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты.  

Находить линию горизонта, различать стороны горизонта, обозначать их 

на схеме. Находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге от дома до 

школы. Практическая работа: знакомиться с устройством компаса и 

правилами работы с ним.   

Знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по местным 

природным признакам.   

Сопоставлять фотографии равнины и гор для выявления существенных 

признаков этих форм земной поверхности.   

Различать водоёмы естественного и искусственного происхождения, 

узнавать их по описанию.   

Составлятьвместе со взрослыми фоторассказ.  

Наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, появлением зелени, 

цветением растений, появлением первых птиц и т.д.  Сравнивать 

изображение России на глобусе и карте.   

Осваивать приёмы чтения карты (определение сторон горизонта, форм 

земной поверхности, других объектов с помощью условных знаков).   

Распределять обязанности по выполнению проекта «Города России».   
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Находить  сведения  об  истории  и достопримечательностях 

 города  в дополнительной литературе и Интернете.   

Находить Москву на карте России, знакомиться с планом Москвы, 

находить на нём достопримечательности столицы.   

Сравнивать глобус и карту мира, находить и показывать на глобусе и 

карте мира океаны и материки.   

Сравнивать физическую и политическую карты мира.   

Находить и показывать на политической карте мира территорию России, 

других стран.   

Определять цветущие летом травы, насекомых и других животных.   

Читать и обсуждать рассказ «Разговор в лесу» в книге «Великан на поляне».   

Выполнять тестовые задания.   

Оценивать правильность – неправильность предложенных ответов.   

Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами.   

Обсуждать выступления учащихся. 

Итого  68    

Тематическое планирование 3 класс 

Наименование 

раздела   
Количество 

часов  
Содержание и характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  
1.Как устроен 

мир  

6  Природа, ее разнообразие. Неживая природа. Живая природа. 

Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями 

и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей.  
Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир 

человека. Восприятие, память, мышление, воображение - 

ступеньки познания человеком окружающего мира. Общество. 
Семья, народ, государство - части общества.  

Человек - часть общества. Человечество. Государство, его 

символика.  

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - 

наука о связях  

  между живыми существами и окружающей их средой. Роль 

экологии в сохранении природного дома человечества. 

Отрицательное влияние хозяйственной деятельности и поведения 

людей на природу: загрязнение воздуха и воды, сведение лесов, 

уничтожение растений и животных. Животные, вымершие по вине 

человека. Редкие растения и животные. Охрана природы: защита 

воздуха и воды от загрязнения, восстановление лесов, охрана 

редких растений и животных, создание заповедников; 

ответственность каждого человека за свое поведение в природе.    

Экскурсии: ознакомление с разнообразием природы, 

распознавание природных объектов с помощью атласа-

определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих 

под влиянием человека.  
Практические работы: -посадка дерева или кустарника, -
изготовление кормушек для птиц.  

Сравнивать объекты неживой и живой природы по известным 

признакам.  
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Классифицировать объекты живой природы.   

Находить сходство человека и живых существ и отличие его от 

животных.   

Различать внешность человека и его внутренний мир, оценивать 

богатство внутреннего мира человека. Собирать материал к 

проекту в дополнительной краеведческой литературе, музее, в 

ходе интервью, в Интернете.   

Определять место человека в мире.   

Характеризовать семью, народ, государство как части общества.   

Сопоставлять формы правления в государствах мира.   

Описывать по фотографиям достопримечательности разных 

стран.   

Обнаруживать взаимосвязь в природе между природой и 

человеком.   

Приводить примеры взаимосвязей живого и неживого, растений и 

животных, человека и природы.   

Устанавливать причинно – следственные связи между 

поведением людей, их деятельностью и состоянием окружающей 

среды, различать положительное и отрицательное влияние 

человека на природу.   

Сравнивать заповедники и национальные парки как виды особо 

охраняемых природных территорий.  

  

2. Эта 

удивительная 

природа  

Проверочная 

работа – 1   

  

18  Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и 

вещества. Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Источники загрязнения 

воздуха. Влияние загрязнений воздуха на организмы. Охрана 

воздуха от загрязнений. Вода. Свойства воды. Очистка воды от 

примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот 

воды в природе.  

Значение воды для растений, животных, человека. Источники 

загрязнения воды.  

Влияние загрязнений воды на организмы. Охрана воды от 

загрязнений.  

Необходимость экономии воды при ее использовании. Разрушение 

твердых пород под действием воды, ветра, растений, изменений 

температуры. Почва. Состав почвы. Плодородие – главное 

свойство почвы. Образование перегноя из остатков растений, 

животных. Представление об образовании почвы, роли организмов 

в этом процессе. Разрушение почвы под действием ветра, потоков 

воды в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы от разрушения. Разнообразие растений: 

водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Представление 

о получении растением из углекислого газа и воды на свету 

питательных веществ, выделении кислорода. Растения – источник 

питательных веществ и кислорода для животных и человека. 

Размножение и развитие растений: представление об опылении, 

распространении плодов и семян, развитии растения из семени. 

Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, 
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пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. 

Цепи питания. Роль хищников в природе. Нарушение человеком 

природных цепей питания и отрицательные последствия этого 

явления. Размножение и развитие животных: насекомых (на 

примере бабочки), рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих. Забота о потомстве у животных. Охрана растений 

и животных. Некоторые виды, включенные в Красную книгу 

нашей страны, а также другие охраняемые виды данной местности. 

Роль заповедников, ботанических садов, зоопарков в охране 

растений и животных. «Великий круговорот жизни». Основные 

звенья этого круговорота: организмы-производители, организмы-

потребители и организмыразрушители  

Практические работы:  

-обнаружение крахмала в продуктах питания;   

-изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью 

фильтра;  -рассматривание плодов и семян растений, определение 
признаков их приспособленности к распространению ветром, 

животными;   

-распознавание природных объектов с помощью атласа-

определителя.  

Характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы».   

Классифицировать тела и вещества, приводить примеры 

естественных и искусственных тел, твёрдых, жидких и 

газообразных веществ.   

Наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, 

сахара, крахмала, кислоты. Ставить опыты по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, использовать лабораторное 

оборудование.   

Анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава 

воздуха.   
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  Исследовать с помощью опытов свойства воздуха, различать цель опыта, 

ход опыта, вывод.  

В практической работе исследовать свойства воды, рассказывать об 

использовании в быту воды как растворителя.   

Проводить мини – исследование об использовании питьевой воды в семье.   

Высказывать предположения о состояниях воды в природе.   

Наблюдать в ходе учебного эксперимента образование капель при 

охлаждении пара. Высказывать предположения о том, почему нужно 

беречь воду.   

В ходе практической работы исследовать состав почвы.   

Характеризовать процессы образования и разрушения почвы, 

характеризовать меры по охране почвы то разрушения.   

Знакомиться с группами растений по материалам учебника.   

Приводить примеры растений разных групп и видов.   

Выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов питания и 

дыхания растений. Характеризовать условия, необходимые для 

размножения растений и их распространения.   

Выявлять роль животных в размножении и развитии растений.   

Актуализировать сведения, полученные в 1 – 2 классах, об исчезающих и 

редких растениях, Красной книге, правилах поведения в природе.  

Приводить примеры животных разных групп, определять животных и 

относить их к определённой группе.   

Характеризовать животных по типу питания.  

Характеризовать животных разных групп по способу размножения.   

Рассказывать, как заботятся домашние животные о своём потомстве.   

Характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на 

животный мир, обсуждать меры по охране животных.   

Формулировать с помощью экологических знаков правила поведения в 

природе.  

Характеризовать строение шляпочных грибов, учиться различать 

съедобные, несъедобные и ядовитые грибы.   

Моделировать различие грибов – двойников.  

3.Мы и наше 

здоровье  

Проверочная 

работа - 1  

10  Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. 

Науки о человеке: анатомия человека, физиология человека, гигиена. 

Органы восприятия: глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган 

обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Мозг, его функции. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших 

повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб,  
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  обморожение). Скелет и мышцы человека. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для укрепления мышц. Наше 

питание: продукты питания растительного и животного 

происхождения, органы пищеварения, использование организмом 

питательных веществ. Гигиена питания. Дыхание человека. Движение 

крови в теле человека. Удаление из организма вредных продуктов 

жизнедеятельности. Закаливание воздухом, водой, солнцем. 

Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Табак и 

алкоголь – враги здоровья.  

Практические работы:  

-знакомство с внешним строением кожи;  

-упражнения в оказании первой помощи при небольших 
повреждениях кожи;  - изучение содержания питательных веществ 

в различных продуктах (по информации на упаковках);   

-подсчет ударов пульса  

Характеризовать системы органов человека (их части и назначение).   

Обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены.   

Анализировать схемы расположения органов тела человека. На 

практической работе измерять рост и массу тела человека.   

Распознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе учебного 

эксперимента. Формулировать правила гигиены органов чувств.   

Изучать свойства кожи, характеризовать меры первой помощи при 

повреждениях кожи. Готовить рассказ об уходе за кожей.  

Характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности 

организма.  Раскрывать роль правильной осанки для здоровья 

человека, следить за правильной осанкой на уроке и вне его.   

Определять наличие питательных веществ в продуктах питания.   

Обсуждать правила рационального питания, составлять меню 

здорового питания.   

Актуализировать знания о лёгких и сердце, характеризовать 

строение дыхательной системы и её роль в организме.   

Характеризовать строение кровеносной системы и роль крови и 

кровеносной системы в организме.   

Формулировать правила закаливания, составлять памятку по 

закаливанию.   

Составлять инструкцию по предупреждению инфекционных 

заболеваний.  Различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, 

негативно на него влияющие. Обсуждать и формулировать правила 

здорового образа жизни и стараться его соблюдать.  

  Выполнять  тесты  с  выбором  ответа,  оценивать 

 правильность  – неправильность предложенных ответов.   

Выступать  с  подготовленными  сообщениями, 

 иллюстрировать  их наглядными материалами.   

Обсуждать выступления учащихся.  
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4.Наша 

безопасность  

Проверочная 

работа - 1  

7  Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. 

Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера 

телефонов срочных служб. Правила безопасного поведения пешехода 

на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в 

общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационноуказательные, знаки сервиса. Опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, 

парк, лес и др. Лед на улице, водоеме - источник опасности. Правила 

поведения в опасных местах. Гроза - опасное явление природы. Как 

вести себя во время грозы. Ядовитые растения и грибы. Как избежать 

отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. 

Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха 

и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, 

содержащих загрязняющие вещества.   

Экскурсии: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы.  

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового 

фильтра для воды.  

Актуализировать знания об опасностях в быту, полученные в 1 – 2 

классах.  

Характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода, утечке 

газа.   

Моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой 

игры.  

Изучать правила поведения на улице и в транспорте. Выполнять 

тесты с выбором ответа о правильном или неправильном поведении на 

улице и в транспорте.  

Анализировать разные типы знаков, обсуждать, как они помогают 

пешеходам. Моделировать в виде схемы путь от дома до школы с 

обозначением имеющихся дорожных знаков. В ходе выполнения 

проекта учиться находить в Интернете и других источниках 

информации сведения о Вооружённых Силах России, деятельности 

полиции, службы пожарной охраны, МЧС.  

Оформлять собранные материалы в виде стендов, альбомов и т. д.   

  Обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его. Вместе со 

взрослыми составлять схему своего двора и окрестностей с указанием 

опасных мест.   

Характеризовать опасности природного характера.   

Соблюдать правила гигиены при общении с домашними животными.  

Моделировать пути поступления загрязняющих веществ в организм, 

обсуждать проблему экологической безопасности и меры по охране 

окружающей среды.  
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5. Чему учит 

экономика  

Проверочная 

работа - 1  

12  Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что 

такое товары и услуги. Природные богатства - основа экономики. 

Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. 

Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. 10   

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы 
добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Необходимость бережного использования полезных ископаемых при 
добыче, перевозке, переработке.  

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая 

промышленность и др. Деньги. Виды обмена: бартер, купля-продажа. 

Цена товара. Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран 

(рубль, доллар, евро). Заработная плата. Государственный бюджет. 

Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экономика и экология. 

Промышленность и загрязнение окружающей среды. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря 

нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, 

их сущность и значение. Построение безопасной экономики - одна из 

важнейших задач общества в ХХI веке.  

Практические работы:  

-рассматривание и определение образцов полезных ископаемых;  -
знакомство с культурными растениями, составление устного 

описания рассмотренных растений;   

-знакомство с современными российскими монетами.  

Раскрывать понятия «экономика», «потребности», «услуги».   

Различать товары и услуги, характеризовать роль труда в создании 

товаров и услуг. Раскрывать роль природных богатств и труда людей  в 

экономике.  

Определять полезные ископаемые с помощью атласа – определителя 

«От земли до неба». Характеризовать особенности добычи различных 

полезных ископаемых (шахты, карьеры, нефтяные вышки).   
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  Практическая работа в паре: исследовать выданное учителем 

сельскохозяйственное растение и описать его по плану.  

Классифицировать  домашних  сельскохозяйственных 

 животных, характеризовать  роль  разведения 

 сельскохозяйственных  животных  в экономике и труд 

животноводов.   

Характеризовать отрасли промышленности по их роли в 

производстве товаров. Характеризовать труд работников отраслей 

промышленности. Характеризовать виды обмена товарами (бартер 

и купля – продажа), моделировать ситуации бартера и купли – 

продажи.   

Раскрывать роль денег в экономике.  

Характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы.   

Определять, люди каких профессий получают зарплату из 

государственного бюджета. Характеризовать семейный бюджет, 

его доходы и расходы.   

Выявлять сходство и различие государственного и семейного 

бюджета и их взаимосвязь.  

Характеризовать вредное воздействие различных отраслей 

экономики на окружающую среду.   

Раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией.  

6. 

Путешествие 
по городам и 

странам  

Проверочная 

работа - 1  

15  Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, 

Ростов, Углич, Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир - слава и 

гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи:  

Норвегия, Финляндия, Прибалтийские страны, Польша, Белоруссия, 

Украина,  

Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай, Северная Корея, 

Япония, США. Страны зарубежной Европы, их многообразие, 

расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, 

экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди 

разных стран. Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися 

памятниками истории и культуры разных стран Европы, Азии, 

Африки, Австралии, Америки (например, Тадж-Махал в Индии, 

пирамиды в Египте и др.). Бережное отношение к культурному 

наследию человечества - долг всего общества и каждого человека.   

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых 

географических объектов.  

Прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и 

настенной карте России. Рассказывать о достопримечательностях 

городов Золотого кольца.   

Составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу.   
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  Показывать на карте России её границы и пограничные 

государства, их столицы, в том числе страны, граничащие только с 

Калининградской областью или имеющие с Россией только морские 

границы.  

Соотносить  государства  и  их  флаги,  узнавать 

 по  фотографиям достопримечательности изучаемых 

стран, их замечательных людей.   

Составлять вопросы к викторине по странам Бенилюкса.   

Описывать достопримечательности этих стран.   

Выполнять задания электронного приложения к учебнику.  

Самостоятельно изучить материал о странах центра Европы, 

подготовить сообщения с показом местоположения страны и её 

столицы на политической карте Европы.   

Готовить сообщения о Греции и Италии.   

Составлять вопросы к викторине по Греции и Италии.   

Описывать достопримечательности Греции и Италии по 

фотографиям.  Соотносить памятники архитектуры и искусства с 

той страной, в которой они находятся. Обсуждать цели 

международного туризма.   

Выполнять тесты с выбором ответов.   

Оценивать правильность  или неправильность предложенных 

ответов.  

Итого  68    

Тематическое планирование 4 класс 

 

  

Наименован

ие раздела  

  

  

  

Количе

ство 

часов  

  

Содержание и характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий)  

1.Земля и 

человечество  

Проверочная 

работа - 1  

9  Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 

звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной 

системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в 

космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времѐн 

года. Звѐздное небо - великая «книга»природы. Мир глазами 

географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на 

земле и его влияние на живую природу. Мир глазами историка. Что 

изучает истерия. Исторические источники. Счѐт лет в истории. 

Историческая карта.  

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о 

современных экологических проблемах планеты. Охрана 

окружающей среды - задача всего  



 

251  

  

  человечества. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная 
книга.  

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца, знакомство с картой звѐздного мира, поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте, знакомство с 

историческими картами.  

Рассказывать о мире с точки зрения астронома.   

Изучать по схеме строение Солнечной системы, перечислять 

планеты в правильной последовательности, моделировать строение 

Солнечной системы. На основе схемы строения Солнечной системы 

характеризовать планеты, перечислять их в порядке увеличения и 

уменьшения размеров.   

Различать планеты и их спутники.  

Определять на «ленте времени»век, в котором происходили 

упоминавшиеся ранее исторические события.   

Анализировать историческую карту, рассказывать по ней об 

исторических событиях.  

Рассказывать о мире с точки зрения эколога.   

Анализировать современные экологические проблемы, предлагать 

мера по их решению.  

Рассказывать о причинах появления Списка Всемирного наследия.   

Различать объекты Всемирного природного и культурного наследия.  

Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию 

об объектах Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги и готовить сообщения о них.  

2. Природа 

России  

Проверочная 

работа - 1  

10  Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и 

горы, моря, озѐр реки нашей страны. Природные зоны нашей страны. 

Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитай в разных природных зонах. Особенности хозяйственной 

деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, 

виды растений и животных, внесѐнные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его 

учѐта в процессе хозяйственной деятельности людей. Практические 

работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; 

поиск и показ на физической карте морей, озѐр и рек России; поиск и 

показ на карте природных зон России; рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в Арктике, в  
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  тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков.  

Различать холмистые и плоские равнины, находить их на физической 

карте России. Различать моря Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов.   

Находить и показывать на физической карте изученные моря, озёра, 

реки, рассказывать о них по карте.  

Знакомиться с картой природных зон России, определять по карте 

природные зоны России.   

Находить и показывать на карте зону арктических пустынь.   

Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны и её 

освещённости солнечными лучами.   

Сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать 

тундру по фотографии.   

Рассматривать в гербарии и на рисунке растения тундры.   

Рассказывать об освоении природных богатств и возникших 

экологических проблемах. Находить и показывать на карте зону 

тайги, зону смешанных и широколиственных лесов.  

Сравнивать общий вид леса и степи.   

Находить и показывать на карте природных зон зону степей, 

рассказывать о ней по карте. Сравнивать общий вид степи и пустыни.   

Устанавливать зависимость природы полупустынь и пустынь.   

Обсуждать экологические проблемы зон степей и пустынь.  

Находить и показывать на карте зону субтропиков, рассказывать о 

ней по карте. Устанавливать причины своеобразия природы 

субтропической зоны.  Обсуждать правила безопасности во время 

отдыха у моря, экологические проблемы Черноморского побережья 

Кавказа.   

Совершать с помощью Интернета виртуальные экскурсии на курорты 

Черноморского побережья Кавказа, в дендрарий г. Сочи, в 

национальный парк «Сочинский».  

3.Родной 

край - часть 
большой 

страны  

Проверочная 

работа - 1  

15  Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной 

поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоѐмы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоѐмов в результате 

деятельности человека. Охрана водоѐмов нашего края. Полезные 

ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с 

важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. Природные  
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  сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ.  

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, 

еѐ значении для сохранения окружающей среды и производства 

экологически чистых продуктов питания. Животноводство в нашем 

крае, его отрасли. Породы домашних животных.  

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; 

знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласаопределителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоѐма, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя. Практические 

работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 

гербарных экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями 

края.  

Составлять список водных объектов своего региона, описывать одну 

из рек по приведённому в учебнике плану.   

Выявлять источники загрязнения близлежащих водоёмов.   

Находить по физической карте России условные обозначения полезных 

ископаемых. Определять полезное ископаемое, изучать его свойства, 

находить информацию о применении, места и способы добычи 

полезного ископаемого, описывать изученное полезное ископаемое по 

плану, готовить сообщение и представлять его классу.  

Различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах.   

Извлекать из краеведческой литературы информацию об охране почв в 

регионе.   

Рассказывать по своим наблюдениям о луговых растениях, животных и 

грибах своего региона.   

Приводить примеры правильного или неправильного поведения 

человека на лугу, выявлять нарушения экологических связей по вине 

человека, предлагать пути решения экологических проблем.  

Наблюдать объекты и явления природы.   

Фиксировать результаты наблюдений.  

Выявлять зависимость растениеводства в регионе от природных 

условий.   

Различать сорта культурных растений.  

Выявлять зависимость животноводства в регионе от природных 

условий.   

  Различать породы домашних животных.  

Наблюдать за трудом животноводов.   
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4.Страницы 

Всемирной 

истории  

5  Представление о периодизации истории. Начало истории 

человечества:  

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - 

свидетельства прошлого Средние века; о чѐм рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время: достижения науки и техники, 

объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. 

достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете.  

Определять по «ленте времени»длительность периода первобытной 

истории и истории Древнего мира.    

Обсуждать роль огня и приручения животных.   

Находить на карте местоположение древних государств.   

Понимать роль появления и развития письменности в древности для 

развития человечества.  

Сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и 

Средневековья. Находить на карте местоположение крупных городов, 

возникших в Средневековье.   

Сопоставлять жизненную философию людей в Средневековье и в 

Новое время. Обсуждать роль великих географических открытий в 

истории человечества  

5. Страницы 

истории 

России  

Проверочная 

работа - 1  

20  Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни 

восточных славян, их быт, нравы, верования. Века Древней Руси. 

Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и 

нравы Древней Руси. Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв.  
Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 
Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Иван Третий. Образование единого Русского 
государства. Культура, быт и нравы страны в ХШ- 

ХУ вв. Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской 

династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, 

быт и нравы страны в 15- 17 вв. Россия в XVIII в. Пѐтр Первый - царь-

преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. 

Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и 

нравы  



 

255  

  

  России в XVIII в. Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная 

война 1812 г.  

Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель 

Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --начале 

XX вв. Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. 

Николай Второй - последний император России. Революция 1917 

г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-30е 

гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и 

патриотизм народа День Победы - всенародный праздник. Наша 

страна в 1945-1991 гг. Достижения учѐных: запуск первого 

искусственного спутника Земли полѐт в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». Преобразования в России в 90-е гг. 

XX в. Культура России в XX в. Прошлое родного края. История 

страны и родного края в названиях городов, посѐлков, улиц, в 

памяти народа, семьи.   

Экскурсии: знакомство с историческими достопримечательностями 

родного края (города, села),   

Практические работы: найти и показать изучаемые объекты на 

исторических картах.  

Выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с 

природными условиями того времени.   

Моделировать древнеславянское жилище.  

Анализировать карты Древнего Киева и Древнего Новгорода, 

характеризовать их местоположение, оборонительные 

сооружения, занятия горожан, систему правления, находки 

берестяных грамот.  

Обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия.  Находить на карте места сражений 

Александра Невского со шведскими и немецкими захватчиками.  

Прослеживать по карте передвижение русских и ордынских 

войск.   

Моделировать ход Куликовской битвы.  

Отмечать на «ленте времени»дату Куликовской битвы».  

Обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие 

просвещения и культуры в России.   

Сопоставлять современные и первопечатные учебники по 

иллюстрациям. Рассказывать о реформах Петра.   

Обсуждать, заслуженно ли Пётр I стал называться Великим.   

Обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая стала называться 

Великая.   

Сравнивать положение разных слоёв российского общества.   

Рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. Пугачёва.  

Рассказывать о Бородинском сражении. Отмечать на «ленте 

времени» 
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  Отечественную войну 1812 года.   

Составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны.   

Обсуждать, в чём значение Победы для нашей страны и всего 

мира.  

Извлекать из дополнительной литературы информацию об 

освоении космоса.  

Прослушивать в записи песни, посвящённые полёту Юрия 

Гагарина.   

Знакомиться с репродукциями картин космонавта А. Леонова.  

6. 

Современная 

Россия  

9  Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. 

Права человека в современной России. Права и обязанности 

гражданина. Права ребѐнка. Государственное устройство России: 

Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники Многонациональный состав населения 

России.  

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север 

Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской 

России. Природа, хозяйство крупные города, исторические места, 
знаменитые люди, памятники культуры в регионах  

Находить на политико – административной карте  РФ края, 

области, республики, автономные округа, автономные области, 

города.   

Анализировать закреплённые в Конвенции права ребёнка.   

Различать права и обязанности гражданина.  

Знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, его 

историей.  Знакомиться с Государственным флагом России.   

Выучить текст гимна.   

Различать праздники государственные, профессиональные, 

церковные, народные, семейные.   

Рассказывать о своих любимых праздниках.   

Знакомиться с праздниками и Памятными днями России, 

обсуждать их значение для страны.  

Совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в 

разные города России, посещать музеи, осматривать памятники 

истории и культуры.   

Итого  68    

Материально-техническое обеспечение   

1.Иллюстративный демонстрационный материал, соответствующий изучаемой теме.  

2.Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

3.Мультимедийный проектор.  

4.Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы по окружающему миру.  

5. Компьютер с выходом в сеть Интернет.   
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2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»  

Программы общеобразовательных организаций А.Я. Данилюк, Емельянова Т.В.,  

Марченко О.Н. и др.  Москва, Просвещение  

Место курса « Основы религиозных культур и светской этики» в учебном плане  

 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка 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. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 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; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного мира, 

живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней 

как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, осознание совершенства 

природы, желание сохранить и приумножить её богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нормального 

существования личности и общества. 
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Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, представителя 

народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

  

Планируемые результаты освоения предметной области 

Личностные результаты:   

1)формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину;   

2)формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их 

культуре;   

3) становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни;   

4) формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;   

5) развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе;   

6) развитие этических чувств как регулятора морального поведения;   

7) воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания;   

8) развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;   

10) развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

11) формирование бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;   

2) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
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определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 

характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;   

3) совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;   

4)совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

5) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 6) 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

7) формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;   

8) совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и 9 пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

Требования к предметным результатам:  

1) знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия -  как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа 

России.  

2) Знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе.  

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

общества.  

4) Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической  роли традиционных религий в становлении российской 

государственности. Формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального и 

многоконфессионального народа России;  

5) Освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма;  

6) Формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личности 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности;  
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7) Знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием 

и архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников;  

8) Осознание места и роли буддийской культуры в истории России;  

9) Формирование умений проводить параллели между различными 

религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и 

этических ценностей;  

10) Развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику 

на произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции;  

11) Формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью 

и повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явления действительности.  

  

 Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю: Основам православной культуры, Основам исламской 

культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в  

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести;  

  

  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
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ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории еѐ формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы исламской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы иудейской культуры 

 Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
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обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека 

и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

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 образа 

мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от 
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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.  

Метапредметные результаты  

Познавательные  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики;  

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения 

модуля; осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам 

этики;  

• владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных связей 

между этическими феноменами,  

• строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических 

категорий.  

Коммуникативные  

• адекватно использовать речевые средств и средства информационно- 

коммуникативных технологий для решения этических задач;  

• владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания, 

осознанного построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по 

этическим вопросам;  

• слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, 

признавать возможность различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную 

нравственную позицию.  

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного 

поступка;  

• определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 

договориться о распределении ролей;  

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях,  не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  понимать и сопереживать 

чувствам других людей.  

• проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость.  

Регулятивные  
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 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и определять условия ее реализации;  

 вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей на основе 

оценки и учета характера ошибок  

 определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере 

освоения этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учетом характера ошибок;  

 осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями.  

Предметные результаты:  

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

 познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

 иметь первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России;  

 иметь общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

 иметь первоначальные представления об отечественной религиозно- культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России;  

осознавать ценности человеческой жизни.  

 

Содержание  

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 Россия – наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.  

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

 Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 



 

267  

  

проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. Учебный модуль «Основы 

буддийской культуры» Россия – наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.  

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм 

в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.  

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»  

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.  

Учебный модуль «Основы светской этики»  

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

Тематическое планирование  

Модуль «Основы православной культуры»  4 класс  

№  Наименование разделов и тем  Количество часов 
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1  Россия — наша Родина.  1  

2  Культура и религия.  1  

3  Человек и Бог в православии.  1  

4  Православная молитва.  1  

5  Библия и Евангелие.  1  

6  Проповедь Христа.  1  

7  Христос и его Крест.  1  

8  Пасха.  1  

9  Православное учение о человеке.  1  

10  Совесть и раскаяние.  1  

11  Заповеди.  1  

12  Милосердие и.сострадание.  1  

13  Золотое правило этики.  1  

14  Храм.  1  

15  Икона.  1  

16  Творческие работы учащихся  1  

17  Подведение итогов праздничного проекта  1  

18  Как христианство пришло на Русь.  1  

19  Подвиг.  1  

20  Заповеди блаженств  1  

21  Зачем творить добро?  1  

22  Чудо в жизни христианина.  1  

23  Православие о Божием суде.  1  

24  Таинство причастия  1  

25  Монастырь.  1  

26  Отношение христианина к природе.  1  

27  Христианская семья  1  

28  Защита Отечества.  1  

29  Христианин в труде.  1  

30  Любовь и уважение к Отечеству.  1  

31  Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма.  1  

32  Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики.  

1  

33  Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи.  

1  

34  Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике.  

1  

  Итого  34  

  

Модуль «Основы православной культуры» 4 класс  

  

№  Наименование разделов и тем  Количество 

часов  

1  Россия — наша Родина.  1  
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2  Культура и религия.  1  

3  Человек и Бог в православии.  1  

4  Православная молитва.  1  

5  Библия и Евангелие.  1  

6  Проповедь Христа.  1  

7  Христос и его Крест.  1  

8  Пасха.  1  

9  Православное учение о человеке.  1  

10  Совесть и раскаяние.  1  

11  Заповеди.  1  

12  Милосердие и.сострадание.  1  

13  Золотое правило этики.  1  

14  Храм.  1  

15  Икона.  1  

16  Творческие работы учащихся  1  

17  Подведение итогов праздничного проекта  1  

18  Как христианство пришло на Русь.  1  

19  Подвиг.  1  

20  Заповеди блаженств  1  

21  Зачем творить добро?  1  

22  Чудо в жизни христианина.  1  

23  Православие о Божием суде.  1  

24  Таинство причастия  1  

25  Монастырь.  1  

26  Отношение христианина к природе.  1  

27  Христианская семья  1  

28  Защита Отечества.  1  

29  Христианин в труде.  1  

30  Любовь и уважение к Отечеству.  1  

31  Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма.  1  

32  Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики.  

1  

33  Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи.  

1  

34  Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике.  

1  

  Итого  34  

  

Модуль «Основы исламской культуры» 4 класс  

№  Наименование разделов и тем  Количество 

часов  

1  Россия - наша Родина.  1  

2  Колыбель ислама.  1  

3  Пророк Мухаммад -основатель ислама.  3  
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4  Хиджра.  1  

5  Коран и Сунна.  1  

6  Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланников 

Бога, в Божественные Писания, в Судный день, в предопределение)  

3  

7  Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры  5  

8  Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ 

учащихся при участии взрослых и друзей  

2  

9  История ислама в России.  1  

10  Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и 

взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к 

старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза 

образования  

7  

11  Достижения исламской культуры: наука, искусство  2  

12  Праздники ислама  1  

13  Любовь и уважение к Отечеству  1  

14  Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма  1  

15  Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики  

1  

16  Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи  

1  

17  Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике.  

1  

Итого  34  

  

Модуль «Основы буддийской культуры» 4 класс  

№  Наименование разделов и тем  Количество 

часов  

1  Россия – наша Родина  1  

2  Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию  1  

3-4  Будда и его учение  2  

5-6  Буддийский священный канон Трипитака  2  

7-8  Буддийская картина мира.  2  

9  Добро и зло  1  

10  Принцип ненасилия  1  

11  Любовь к человеку и ценность жизни.  1  

12  Сострадание и милосердие.  1  

13  Отношение к природе  1  

14  Буддийские учители  1  

15  Семья в буддийской культуре и еѐ ценности  1  

16  Творческие работы учащихся  1  

17  Обобщающий урок  1  

18  Буддизм в России  1  

19  Путь духовного совершенствования  1  

20-21  Буддийское учение о добродетелях  2  
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22  Буддийские символы  1  

23  Буддийские ритуалы и обряды  1  

24  Буддийские святыни  1  

25  Буддийские священные сооружения  1  

26  Буддийский храм  1  

27  Буддийский календарь  1  

28  Буддийские праздники  1  

29  Искусство в буддийской культуре  1  

30  Любовь и уважение к Отечеству  1  

31  Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма  1  

32  Основные нравственные заповеди буддизма, православия, 

ислама, иудаизма.  

1  

33  Российские буддийские, православные, исламские, иудейские 

светские семьи  

1  

34  Отношение к труду и природе в буддизме, православии, 

исламе, иудаизме, светской этике.  

1  

  Итого  

 

34  

  

Модуль «Основы иудейской культуры» 4 класс  

№  Наименование разделов и тем  Количество 

часов  

1  Россия — наша Родина  1  

2  Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия  1  

3  Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое 

правило Гилеля»  

1  

4  Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма  1  

5  Патриархи еврейского народа  1  

6  Евреи в Египте: от Йосефа до Моше  1  

7  Исход из Египта  1  

8  Дарование Торы на горе Синай  1  

9  Пророки и праведники в иудейской культуре  2  

10  Храм в жизни иудеев  1  

11  Назначение синагоги и еѐ устройство  1  

12  Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал  1  

13  Молитвы и благословения в иудаизме  1  

14  Добро и зло  1  

15  Творческие работы учащихся  2  

16  Иудаизм в России  1  

17  Основные принципы иудаизма  2  

18  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь  1  

19  Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев  1  

20  Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие  1  

 заповедей    
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21  Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и 

традицией  

 1  

22  Еврейский календарь   1  

23  Еврейские праздники: их история и традиции   2  

24  Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери 

еврейского народа  

 1  

25  Ценности семейной жизни в иудейской традиции   1  

26  Любовь и уважение к Отечеству   1  

27  Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма   1  

28  Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики  

 1  

29  Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи  

 1  

30  Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме 

иудаизме, светской этике  

, 1  

  Итого   34  

  

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 4 класс  

№  Наименование разделов и тем  Количество 

часов  

1  Россия – многонациональное государство.  1  

2  Как всѐ начиналось. Древняя Русь. Народы Поволжья.  1  

3  Как всѐ начиналось. Народы Северного Кавказа. Народы 

Сибири и Дальнего Востока.  

1  

4  Путешествие в Биробиджан.  1  

5  Когда люди объединяются.  1  

6  Что нам стоит дом построить.  1  

7  Заглянем в бабушкин сундук. Накроем праздничный стол.  1  

8  Что такое религия?  1  

9  Войдѐм в православный храм.  1  

10  Войдѐм в мечеть.  1  

11-12  Войдѐм в буддийский храм. Войдѐм в синагогу.  2  

13-14  Народные и религиозные праздники.  2  

15-17  Какие ценности есть у человека?  3  

18-19  Религиозная культура.  2  

20-21  Христианство – мировая религия. Сын Божий Иисус Христос. 

Священная книга Христиан.  

2  

22  Православие в России.  1  

23  Православный храм.  1  

24  Ценности христианской семьи.  1  

25  Христианские праздники.  1  
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26  Ислам – мировая религия. Чему учит ислам.  1  

27-28  Пророки ислама. Главная книга ислама. Место, где 

совершаются земные поклоны..  

2  

29-30  Ислам о семье и семейной жизни. Особенности исламского 

искусства. Праздники в исламе.  

2  

31-33  Буддизм – мировая религия. Кто основал буддизм? Чему учит 

буддизм. Буддийские храмы и монастыри.  

3  

34  Семья – это доверие и любовь. Буддийские праздники  1  

  Итого  34  

 

 

Модуль «Основы светской этики» 4 класс  

№  

урока  

Тема урока  Количество 

часов  

1  Введение в предмет  1  

2  Россия – Родина моя. Природа и люди.  1  

3  Россия – Родина моя. История России.  1  

4  Этика и этикет.  1  

5  Подарочный этикет.  1  

6  Вежливость.  1  

7  Вежливые слова.  1  

8  Добро и зло.  1  

9  Проявление добра в жизни.  1  

10  Дружба и порядочность.  1  

11  Учиться дружить.  1  

12  Гостевой этикет  1  

13  Честность и искренность.  1  

14  Повторение и обобщение.  1  

15  Гордость и гордыня.  1  

16  Отечественная война 1812года  1  

17  Обычаи и обряды русского народа.  1  

18  Царский этикет.  1  

19  Терпение и труд.  1  

20  Роль труда в жизни человека.  1  

21  Семья.  1  

22  Этикет застолья.  1  

23  Семейные традиции.  1  

24  Традиции годовщин супружества.  1  

25  Сердце матери  1  

26  Рассказы о наших мамах.  1  

27  Правила твоей жизни.  1  

28  Транспорт – помощник человека.  1  

29  Праздники народов России.  1  

30  Русская масленица.  1  

31  Защитники Отечества  1  
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32  Маршал Жуков  1  

33-34  Итоговое повторение. Основные знания и умения по этике и 

этикету.  

1  

  Итого  34  
 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Технология»  

Образовательная система «Школа России»  

(Предметная линия учебников под редакцией Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Добромыслова Н.В.)  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 
    

 

    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

          Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на 

земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается 

как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой.      

 

          Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». 

В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта 

помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с 

материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: 01 деятельности под контролем 

учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

 

         Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 
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-знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

 

- учатся экономно расходовать материалы; 

 

- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать 

результаты, корректировать деятельность); 

 

- учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 

- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 

       Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, 

работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует 

социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

 

      Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные  возможности для ею духовно-нравственного развития. В 

программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 

позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим 

миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурны ми традициями, активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.  

 

      Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения.                                                                                        

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов.    Деятельность человека — созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. 

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир».  

 

     Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся. 

Место предмета в учебном плане 
В 1  классе - 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2-4 классах на предмет «Технология», отводится по 34ч (1 ч в неделю, 34учебных 

недели в каждом классе). 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение 

и приумножение ее богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально- нравственном здоровье. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мировоззрения. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине. 

 Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 

культур. 

 Рабочая программа ориентирована на достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты:  

1)воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историюРоссии;  

2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

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

другихнародов;  

4)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебнойдеятельности и формирование личностного смысла учения;  
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5)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе винформационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальнойсправедливости и свободе;  

6)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 8)формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

  

Метапредметные результаты:  

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств ее осуществления;  

2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболееэффективные способы достижения результата;  

4)использование знаково-символических средств представления информации для 

созданиямоделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и  

практических задач;  

5)использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытомучебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео-и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

6)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

всоответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

1)получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии;  
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2)формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3)приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; знание правил техники безопасности;  

4)использование  приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных знаний  о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

  

Содержание учебного предмета «Технология»  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого 

изделия.  
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка 

с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.   

  

Практика работы на компьютере  
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Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word.  

Тематическое планирование  

1 класс   

№  Содержание (наименование раздела, темы)    Количество 

часов  

1  Давайте познакомимся  3  

2  Человек и земля  21  

3  Человек и вода    3  

4  Человек и воздух  3  

5  Человек и информация  3  

  ИТОГО  33  

2 класс   

№  Содержание (наименование раздела, темы)    Количество 

часов  

1  Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.  1  

2  Человек и земля  23  

3  Человек и вода  3  

4  Человек и воздух  3  

5  Человек и информация  3  

6  Заключительный урок  1  

  ВСЕГО  34  

3 класс  

№  Содержание (наименование раздела, темы)    Количество 

часов  

1  Вводный урок  1  

2  Человек и земля  21  

3  Человек и вода  4  

4  Человек и воздух  3  

5  Человек и информация  5  

  ВСЕГО  34  

4 класс  
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№  Содержание (наименование раздела, темы)    Количество 

часов  

1   Как работать с учебником  1  

2  Человек и земля  21  

4  Человек и вода   3  

5  Человек и воздух  3  

6  Человек и информация   6  

  ВСЕГО  34  

 Материально-техническое обеспечение рабочей программы  

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок  

2. Мультимедийный проектор  

3. Компьютер с выходом в сеть Интернет  

4. Экран  

5. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), 

соответствующие тематике программы по технологии.  

6. Печатные пособия  

Комплекты тематических таблиц  

1.Технология обработки ткани  

2.Технология. Обработка бумаги и картона-1  

3.Технология. Обработка бумаги и картона-2  

4.Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными материалами).  

 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Образовательная система «Школа России» (Предметная 

линия учебников под редакцией Б. М. Неменского.)  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к результатам освоения 

основных образовательных программ начального общего образования (стандарты второго 

поколения). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 
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эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение 

опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем 

станут основой отношения растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес к 

художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной 

грамотностью. Их задача – познакомить учащихся с компьютером как средством, не 

заменяющим, а дополняющим другие средства. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг 

за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. Связи 

искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 

должно служить источником развития образного мышления. Одна из главных задач курса — 

развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, 

осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению 

— основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его 

содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой 
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основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Место предмета в учебном плане 

  

В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является составляющей 

обязательной части. Предмет изучается все 5 лет обучения. В 1 и 1 дополнительном классах – 33 ч 

(1 час в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах отводится по 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Личностные результаты:  

1)чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

2)уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом;  

3)понимание особой роли искусства и культуры в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

4)сформированность эстетических чувств, художественного мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

5)сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств;   

6)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

7)овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

8)умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

9)умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения.  

  

Метапредметные результаты:  

1)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

2)овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

 3)формирование  умения  понимать  причины  успеха  /неуспеха  учебной  

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

4)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

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

классификации по родовидовым признакам;  

6)овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  



 

284  

  

7)использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.;  

8)умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач;  

9)умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;   

10)осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов.  

  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  

1)будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства;  

2)начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства;   

3)сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности 

и художественный вкус;  

4)появится к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

5)установится осознанное уважение и принятие традиций, форм 

культурноисторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир;  

6)будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.  

  

Обучающиеся:  

1)овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

явлениям окружающего мира;  

2)получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства;  
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3)научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона);  

4)будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе 

Paint.  

  

Предметные результаты:  

1)сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством;  

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

произведений искусства;  

4)овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.);  

5) знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной 

(народных и прикладные виды искусства);  

6)знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

7)понимание образной природы искусства;  

8)эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира;  

9)применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  

10)способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;  

11)умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения 

о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

12)усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 13)умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в  

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  

14)способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

15)способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

16)умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный 

образ;  



 

286  

  

17)освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты;  

18)овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

19)умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

20)умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

21)изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций;  

22)способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

23)умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

  

Содержание учебного предмета  

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения: Изображения всюду 

вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать 

можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно 

и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы).  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения:Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя 

человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки: Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. 

Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем 

(обобщение темы).  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу: Три 

БратаМастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник 

весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, 

лето! (обобщение темы).  

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники: Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов 

для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги.  Для художника любой 

материал может стать выразительным (обобщение темы).  

Реальность и фантазия: Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и 
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фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы).  

О чём говорит искусство: Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. Выражение характера 

человека в изображении: женский образ. Образ человека и его характер, выраженный в 

объеме. Изображение природы в различных состояниях. Выражение характера человека 

через украшение. Выражение намерений через украшение. В изображении, украшении, 

постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы).  

Как говорит искусство: Цвет как средство выражения. Теплые и холодные 

цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и 

звонкие цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство 

выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. Пропорции выражают 

характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года.  

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  

Искусство в твоем доме: Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя 

дома. Мамин платок. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная 

открытка. Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).  

Искусство на улицах твоего города: Памятники архитектуры — наследие 

веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. Транспорт в городе. Что делал художник на улицах моего города 

(села) (обобщение темы).  

Художник и зрелище: Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол.  

Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).  

Художник и музей: Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. 

Картинапейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и 

бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы).  

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства: Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. 

Деревня — деревянный мир. Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение 

темы).  

Древние города нашей Земли: Древнерусский город-крепость. Древние соборы. 

Древний город и его жители. Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. 

Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).  

Каждый народ — художник: Страна Восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Искусство народов гор и степей. Образ 

художественной культуры Средней Азии. Образ художественной культуры Древней 

Греции. Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).   

Искусство объединяет народы: Все народы воспевают материнство.Все народы 

воспевают мудрость старости.Сопереживание — великая тема искусства.Герои, борцы 

и защитники.Юность и надежды.Искусство народов мира (обобщение темы).  
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Тематическое планирование 

1 класс   

 

Тема раздела  Количе

ство 

часов  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне  

учебных действий)  

Ты 

изображаешь. 

Знакомство с 

мастером 

Изображения.  

18  

  

Формирование интереса к изобразительному искусству.   

Умение находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками.  

Умение придумывать и изображать то, что каждый хочет, 
умеет, любит.  

Научить работать с пластилином, графическим материалом, 
акварелью, гуашью. Умение передавать настроение через цвет.  

Умение выявлять геометрическую форму простого плоского 

тела.  

Ты украшаешь.  

Знакомство с 

Мастером 

Украшения.  

16  

  

Умение находить выразительные образные объёмы в 

природе.  Формирование интереса к декоративной 

композиции.   

Изучение разных техник выполнения декоративно-

прикладного искусства. Умение создать самостоятельно 

орнамент и разукрашивать его несколькими цветами.  

Научить работать сближенными цветами. 

Ты строишь.  

Знакомство с 

Мастером 

Постройки.  

22  Умение конструировать из геометрических фигур 
композицию.  

Умение воспринимать выразительность большой формы в 

скульптурных изображениях, наглядно сохраняющих образ 

исходного природного материала. Умение работать в 

ласкутной и бумажной технике.  

Развивитие фантазии.   

Расширение кругозора учащегося.  

Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу.  

10  Овладевать первичными изображениями в обёме.  

Умение наблюдать за окружающим миром, видеть его 

целостность. Умение в ходе представления проекта давать 

оценку его результатам.  

Умение отражать красоту мира в своём творческом и образном 

подходе к работе.  

Итого:  
66  

  

Тематическое планирование 2 класс 

 

Тема раздела  Количеств

о часов  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий)  
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Чем и как 

работают 

художники  

8  Умение наблюдать цветовые сочетания в природе, Смешивать 

краски сразу на листе бумаги посредством приёма «Живая 

краска» 

Овладевать первичными живописными навыками.  

Учиться различать светлые и тёмные цвета и тона.  Знакомство 

с выразительными возможностями художественных 

материалов,  

Умение различать основные и составные цвета;  

-применять первичные живописные навыки;  

-использовать художественные материалы (гуашь) и 

применять их в живописи по памяти и впечатлению.  

Знание жанров изобразительного искусства  

Реальность и 

фантазия  

7  Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных 

животных.  

Размышлять о возможностях изображения как реального, так и 

фантастического мира. Придумывать выразительные 

фантастические образы животных.  

Умение изображать сказочные существа путём соединения 
воедино элементов разных животных и даже растений.  

Знакомство   с тремя сферами художественной деятельности - 
изображением, украшением и постройкой.  

Развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в 

явления жизни; развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить  

художественный образ, выражая свое отношение к реальности.  

Развитие интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих     внутренних переживаний 

О чём 

говорит 

искусство  

11  Изображать живописными материалами контрастные состояния 

природы.  

Умение развивать способности воспринимать оттенки чувств и 
выражать их в практической работе.  

Наблюдать природу в различных состояниях. Умение 

использовать художественные материалы (гуашь);  

-применять основные средства художественной 

выразительности живописи (по воображению);   -сравнивать 

различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, скульптуры).  
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Как 

говорит 

искусство  

8   Расширять знания о средствах художественной выразительности.  

Умение составлять теплые и холодные цвета; глухие и звонкие;  

Уметь наблюдать многообразие  и красоту цветовых состояний в 

весенней природе. Умение видеть линии в окружающей 

действительности.  

Использовать в работе сочетание различных инструментов и 
материалов.  

Понимать ,что такое ритм.  

Уметь передавать расположение летящих птиц на плоскости листа.  

Умение создавать композицию с помощью пятен и пропорций. 
Знать основные жанры и виды произведений изобразительного 
искусства.  

Умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного 

искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства).  

Итого  34    

 

2 класс   

Тема 

раздела  

Количество 

часов  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий)  

Искусство в 

твоем доме  

8  

  

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды 

игрушек, материала, из которых они сделаны.  

Понимать и объяснять единство материала, формы и 
украшения. Создавать выразительную пластическую форму 
игрушки и украшать её.  

Знание образцов игрушек Дымкова, Филимонова, Хохломы, 

Гжели. Умение выполнять роль мастера Украшения, 

расписывая игрушки Умение преобразиться в мастера 

Постройки, создавая форму игрушки, умение 

конструировать  и расписывать игрушки .  

Формирование понимания особой роли культуры и искусства 

в жизни общества.  

Искусство на 

улицах твоего 

города  

8  

  Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. 

Знание основных памятников города, места их нахождения. 

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства 

старинных и современных построек родного города.  
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Тематическое планирование 4 класс 

 

О чём 

говорит 

искусство  

11  Изображать живописными материалами контрастные состояния 
природы.  

Умение развивать способности воспринимать оттенки чувств и 
выражать их в практической работе.  

Наблюдать природу в различных состояниях. Умение 

использовать художественные материалы (гуашь);  

-применять основные средства художественной 

выразительности живописи (по воображению);   -сравнивать 

различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, скульптуры).  

  Формирование чувства гордости за культуру и искусство 
Родины, своего народа.  

Знать художников – скульпторов и архитекторов.  Изображать 

архитектуру своих родных мест, выстраивая композицию 

листа. Понимать, что памятники архитектуры -это достояние 

народа.  

Художник 

и зрелище  

10  Сравнивать объекты, элементы театральносценического мира.   

Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в 
создании спектакля.  

Знание истоков театрального искусства.    

Умение создать свою сказку на театральной сцене, используя 
художественные навыки и приёмы.  

 Знание истоков театрального искусства.    

Умение создать образ героя.  

Художник 

и музей  

8  Формировать знания о музеях искусства России, о их роли в 

мире.  

Формировать знания о великих художниках мира и об их 
вкладе в искусство.  

Умение изображать портрет, пейзаж, натюрморт, 

архитектурную среду, создавать скульптуру.  Формировать 

взгляд на картину, как своеобразный рассказ о человеке – 

хозяине вещей, о времени, в котором он живёт, его интересах.  

Итого:  
34  
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Как 

говорит 

искусство  

8   Расширять знания о средствах художественной выразительности.  

Умение составлять теплые и холодные цвета; глухие и звонкие;  

Уметь наблюдать многообразие  и красоту цветовых состояний в 

весенней природе. Умение видеть линии в окружающей 

действительности.  

Использовать в работе сочетание различных инструментов и 
материалов.  

Понимать ,что такое ритм.  

Уметь передавать расположение летящих птиц на плоскости листа.  

Умение создавать композицию с помощью пятен и пропорций. 
Знать основные жанры и виды произведений изобразительного 
искусства.  

Умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного 

искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства).  

Итого  34    

 

2 класс   

Тема 

раздела  

Количество 

часов  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий)  

Искусство в 

твоем доме  

8  

  

Характеризовать и эстетически оценивать разные виды 

игрушек, материала, из которых они сделаны.  

Понимать и объяснять единство материала, формы и 
украшения. Создавать выразительную пластическую форму 
игрушки и украшать её.  

Знание образцов игрушек Дымкова, Филимонова, Хохломы, 

Гжели. Умение выполнять роль мастера Украшения, 

расписывая игрушки Умение преобразиться в мастера 

Постройки, создавая форму игрушки, умение 

конструировать  и расписывать игрушки .  

Формирование понимания особой роли культуры и искусства 

в жизни общества.  

Искусство на 

улицах твоего 

города  

8  

  Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. 

Знание основных памятников города, места их нахождения. 

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства 

старинных и современных построек родного города.  
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 Материально – техническое обеспечение рабочей программы  

1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления иллюстраций  

2.Мультимедийный проектор  

3.Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы по изобразительному искусству.  

4. Компьютер  

5. Экран  

6. Инструменты (ножниц, кисточек и др.)  

7. Расходные материалы (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.)  

 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  

Образовательная система «Школа России»  

(Предметная линия учебников под редакцией Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой и др.)  

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ духовно-

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

  Формирование чувства гордости за культуру и искусство 
Родины, своего народа.  

Знать художников – скульпторов и архитекторов.  Изображать 

архитектуру своих родных мест, выстраивая композицию 

листа. Понимать, что памятники архитектуры -это достояние 

народа.  

Художник 

и зрелище  

10  Сравнивать объекты, элементы театральносценического мира.   

Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в 
создании спектакля.  

Знание истоков театрального искусства.    

Умение создать свою сказку на театральной сцене, используя 
художественные навыки и приёмы.  

 Знание истоков театрального искусства.    

Умение создать образ героя.  

Художник 

и музей  

8  Формировать знания о музеях искусства России, о их роли в 

мире.  

Формировать знания о великих художниках мира и об их 
вкладе в искусство.  

Умение изображать портрет, пейзаж, натюрморт, 

архитектурную среду, создавать скульптуру.  Формировать 

взгляд на картину, как своеобразный рассказ о человеке – 

хозяине вещей, о времени, в котором он живёт, его интересах.  

Итого:  
34  
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важнейшему компоненту гармоничного развития личности, позитивных традиций в области 

музыкально-эстетического образования школьников. 

 Задачи: 

- прививать любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- учить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру; 

          - формировать основы художественного вкуса; 

          - учить видеть взаимосвязь между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь, 

литературой и изобразительным искусством); 

          - формировать потребность в общении с музыкой. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном 

 искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики, 

 образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального 

 творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности 

 эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие 

образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве 

и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными 

умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности; воспитание 

художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному 

искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

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. Зрительный ряд 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». Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. 

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных 

взаимодействий, стилевой подход, творческий метод, системный подход, метод восхождения от 

частного к общему. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. 

Рассказывается, что музыка звучит повсюду -  в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в 

мультфильмах и театральных постановках. 

Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого контекста музыкальных 

и других художественных явлений. 

В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музыкальных 

произведений. 
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В 4 классе предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

В программе реализуется целостный подход к музыкальной деятельности, включающий: 

исполнение, слушание и импровизирование музыки. При этом все виды музыкальной 

деятельности направлены на осознание языка музыкального искусства и протекают как 

творческий процесс, в ходе которого раскрываются индивидуальные возможности ребенка, 

проявляется его творческая активность. 

         Музыкальный материал концентрируется вокруг тем, каждая из которых объединяет 

несколько занятий. В темах отражается содержание музыкального искусства: сказочные сюжеты, 

образы природы; исторические сюжеты, героические образы в музыке; русское народное 

музыкальное творчество и творчество других народов; исполнительское мастерство 

инструменталистов и вокалистов. 

         В  занятиях используются разнообразные задания в различных видах музыкальной 

деятельности. Дети поют попевки и песни, слушают музыку и занимаются импровизацией. 

Разнообразие форм работы позволяют вовремя переключить внимание детей, снизить их 

утомление путем умелого поддержания интереса к той или иной деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

В 1   классе - 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2-4 классах на предмет «Музыка», отводится по 34ч (1 ч в неделю, 34учебных недель 

в каждом классе). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

курса «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, 

религиозных конфессий;   

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация 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.;  



 

296  

  

• формирование  этических  чувств  доброжелательности  и 

 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им;  

• 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 способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 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 её 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 музыкальных текстов 

различных 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 её 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.).   

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности:  

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его 

духовнонравственном развитии;  

• формирование общего представления о музыкальной картине мира;  
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• 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 

какомулибо виду) музыкально-творческой деятельности;  

• умение воспринимать музыку и выражать своё 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 своё 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  

Курс представлен 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 человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 
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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. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её 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 обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 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: радиои 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 музыкальнопоэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. Ниже представлено тематическое планирование в 

соответствии с учебниками для общеобразовательных организаций авторов Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», 

«Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс».  

Содержание учебного предмета  «Музыка» 

1 класс  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши - основа 

многообразных жизненномузыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты.  

Песни, танцы и марши - основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 
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гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.  

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней 

и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. 

Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара.  

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

 

Тематическое планирование 

1класс  

№  Содержание (наименование раздела, темы)    Количество  часов  

  Тема 1 полугодия    

1.  Музыка вокруг нас  16  

  Тема 2 полугодия    

2.  Музыка и ты  17  

                  ВСЕГО ТЕМ – 2,                 ВСЕГО УЧЕБНЫХ 

ЧАСОВ – 33  

2 класс  

№  Содержание (наименование раздела, темы)  Количество часов  

1.  Россия – Родина моя  3  

2.  День, полный событий  6  

3.  О России петь, что стремиться в храм  5  

4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло  4  

5.  В музыкальном театре  5  

6.  В концертном зале  5  

7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  6  

  ВСЕГО РАЗДЕЛОВ – 7  ВСЕГО УЧЕБНЫХ  

ЧАСОВ – 34  

  

3 класс  

№  Содержание (наименование раздела, темы)    Количество часов  

1.  Россия – Родина моя  5  

2.  День, полный событий  4  
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3.  

О России петь, что стремиться в храм  4  

4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло  4  

5.  В музыкальном театре  6  

6.  В концертном зале  6  

7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  5  

              ВСЕГО РАЗДЕЛОВ – 7  ВСЕГО УЧЕБНЫХ  

ЧАСОВ – 34  

  

4 класс  

  Содержание (наименование раздела, темы)    Количество  часов  

1.  Россия – Родина моя  3  

2.  О России петь, что стремиться в храм  4  

3.  День, полный событий  6  

4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло  3  

5.  В концертном зале  5  

6.  В музыкальном театре  6  

7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  7  

  ВСЕГО РАЗДЕЛОВ – 7  ВСЕГО УЧЕБНЫХ  

ЧАСОВ – 34  

  

 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  

Образовательная система «Школа России»  

(Предметная линия учебников под редакцией В. И. Ляха)  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
     Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

     Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 
          Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область «Физическая 

культура». 
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В Федеральном базисном   учебном плане на изучение  физической культуры  в  каждом 

классе начальной школы  отводится 3 часа в неделю, в 1 классе 99 часов, всего  405 часов 34 уч. 

недели. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю  

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности, принятие и освоение социальной 

роли обучающего;   

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций;   

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  • 

формирование эстетических потребностей и ценностей;  • формирование установки на 

здоровый образ жизни.   

Метапредметные результаты   

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;   

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;   

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;   

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  
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• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и социализации;   

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);   

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост и 

др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Урок по 

физичечкой культуре — основная форма занятий. Назначение уроков по физической 

культуре. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря.   

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.   

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. Способы физкультурной деятельности  

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).   

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью.   

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.   

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах).  
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Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз.   

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.   

Акробатические комбинации.Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи.   

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.   

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.   

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья иперелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке.   

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.   

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.   

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.   

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.   

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.   

Плавание.Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом.   

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию.   

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.   

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию.   
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На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.  

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.   

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Тематическое планирование   1 класс  

№ п/п  Разделы программы  Кол-во часов  

1  Знания о физической культуре  В процессе урока  

2  Легкая атлетика  21  

3  Гимнастика с основами акробатики  18  

4  Подвижные игры, элементы спортивных игр  38  

5  Лыжные гонки  22  

Итого   99  

  

Тематическое планирование   2 класс  

№ п/п  Разделы программы  Кол-во часов  

1  Знания о физической культуре  7  

2  Легкая атлетика  31  

3  Гимнастика с основами акробатики  31  

4  Подвижные игры, элементы спортивных игр  24  

5  Лыжные гонки  12  

Итого   105  

Тематическое планирование   3 класс  

№ п/п  Разделы программы  Кол-во часов  

1  Знания о физической культуре  4  

2  Легкая атлетика  25  

3  Гимнастика с основами акробатики  29  

4  Подвижные игры, элементы спортивных игр  35  

5  Лыжные гонки  12  

Итого   105  

Тематическое планирование   4 класс  

№ п/п  Разделы программы  Кол-во часов  

1  Знания о физической культуре  В процессе урока  

2  Легкая атлетика  31  

3  Гимнастика с основами акробатики. ОФП.  36  

4  Подвижные игры, элементы спортивных игр  22  

5  Лыжные гонки  16  

Итого   105  
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Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: 

"Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия).  

Содержание данной области может быть дополнено Организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией исходя 

из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические, 

дефектологические и психокоррекционные)". 

Основные задачи реализации содержания: 

Совершенствование движений. Коррекция отдельных сторон психической деятельности и 

личностной сферы. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие речевой деятельности, 

формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об окружающей 

действительности. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной). Обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Содержание коррекционно — развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами.  

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)»  

(фронтальные и/или индивидуальные занятия);  

Коррекционный  курс  «Коррекционно-развивающие  занятия 

 (логопедические  и психокоррекционные)»  

Логопедические занятия (при наличии логопеда)  

Основными направлениями логопедической работы является:  

• диагностика  и  коррекция  звукопроизношения  

(постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи);  

• диагностика и коррекция лексической стороны речи  

(обогащение словаря, его расширение и уточнение);  

• диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической  структуры 

 речевых  высказываний,  

словоизменения и словообразования);  

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 
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речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение 

речевого опыта);  

• коррекция нарушений чтения и письма;  

• расширение представлений об окружающей действительности;  

• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.познавательных 

процессов).  

2.2.13. Рабочая программа педагога-психолога «Психологическая коррекция» 

Курс направлен на исправление различных типичных недостатков психического 

(психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие особых 

образовательных потребностей детей с задержкой психического развития (ЗПР).   

Общая цель коррекционного курса: применение разных форм взаимодействия с 

учащимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном и 

эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, 

коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.   

Общие задачи курса:  

− формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности;  

− совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях;  

− стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации;  

− освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности;  

− компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания;  

− освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми;  

− содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 

образования.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение  

курса  

Рабочая программа курса «Психологическая коррекция» составлена по модульному 

принципу. Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию 

учащихся к учению, обеспечивают условия для социального и личностного развития, 

способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании 

личности, помогают лучшему усвоению учебной информации.   

Курс «Психологическая коррекция» состоит из следующих разделов:  диагностика 

и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);   

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
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отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);   

                     диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная  

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);   

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 

и развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);   

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю).  

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы  

Достижение планируемых результатов образования учащихся с ЗПР предполагает, 

что коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, 

детских трудностей.   

Важнейшей задачей психокоррекционных занятий остается преодоление 

недостатков системы произвольной регуляции, повышение познавательной активности и 

общего уровня сформированности познавательной деятельности.   

Содержание психокоррекционных занятий, реализуемое в модулях по развитию 

возможностей произвольной регуляции деятельности, временных представлений, 

коммуникативных умений, гармонизации психоэмоционального состояния, способствует 

расширению сферы жизненной компетенции, опосредованно влияя на отношение ребенка 

к школе и окружающему социальному миру.   

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

  

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи;  

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю;  

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.   

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни проявляется:  

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми;   
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– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;   

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;   

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

 Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  

социального взаимодействия проявляется:  

– в расширении знаний правил коммуникации;  

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых учащийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);   

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.;  

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; – в освоении 

культурных форм выражения своих чувств.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется:  

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком;  

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей;  

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется:  

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми;  

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  
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– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

– в  умении проявлять  инициативу,  корректно  устанавливать и  

ограничивать контакт;  

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи;  

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта;  

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта.  

Успешность освоения курса «Психологическая коррекция»:  

В области адаптации учащихся к школьным требованиям:  

−  позитивное отношение к посещению школы;  

− соблюдение школьной дисциплины;  

− ориентировка в пространстве класса и школьном здании;  

− социально-нормативное обращение к педагогу;  

− социально-нормативное поведение в общественных местах школы; − 

формирование школьной мотивации.  

  

В области развития произвольной регуляции деятельности и  

поведения:  

− формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий;  

− формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – 

не справился);  

− формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым);  

− формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя);  

− формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;   

− способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая план 

деятельности);   

− способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности;  

− способность давать словесный отчет о проделанной работе;  

− формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность.  

  

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций:  

− совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности;  

− улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной 

инструкции (графический диктант);  
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− способность ориентироваться в пространстве, используя графический план  и ориентиры, 

понимать словесные обозначения пространства;  

− способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, 

месяца, года;  

− возможность концентрации и произвольного удержания внимания;  

− способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно 

представленного объекта и т.п.);  

− способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению 

закономерностей на наглядно представленном материале;  

− возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его;  

− возможность понимания символических обозначений;  

− способность к вербализации своих действий;   

− способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;  

− способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в 

умственном плане.  

  

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков:  

− уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций;  

− улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 

аффективного компонента продуктивности;   

− снижение степени эмоциональной напряженности;  

− отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние.  

  

В  области  развития  коммуникативной  сферы  и 

 социальной интеграции:   

− способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников;  

− уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; − снижение 

количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии;  

− формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения;  

− овладение формулами речевого этикета;  

− снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам;  

− повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка.  

  

Место коррекционного курса «Психологическая коррекция» в  

учебном плане  

− В 1  классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели).  

− Во 2—4 классах - по 68ч (2 ч в неделю, 34учебных недели).  

Содержание коррекционного курса 

 Курс программы предусматривает следующие разделы:  
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1.Коррекция психомоторных и сенсорно-перцептивных процессов;  

2.Коррекция нарушений произвольности познавательных процессов;  

3. Коррекция нарушений мыслительных способностей  

4. Коррекция нарушений коммуникативных навыков;  

5. Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы;   

1. Раздел «Коррекция психомоторных и сенсорно-перцептивных  

процессов».  

1.1. Коррекция нарушений кинестетического и кинетического развития, 

несформированности моторики, графомоторных навыков предполагает формирование 

у детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей 

(верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве, вербализация 

ощущений. Коррекция нарушений кинестетической основы движений. Игры и 

упражнения данного подраздела расширяют двигательный опыт учащихся, 

способствуют развитию умения согласовывать движения различных частей тела, 

целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции, что 

является основой для формирования у детей пространственной ориентировки. 

Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по укреплению 

моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев, развитие 

координации движений руки и глаза.  

1.2. Коррекция нарушений тактильно-двигательного восприятия направлена на 

формирование опыта по определению на ощупь плоскостных фигур и предметов, 

определение их величины, качества материала, из которого сделаны фигуры и предметы 

(формирование ощущений этого вида у детей с ЗПР затруднено). Для развития 

тактильно-двигательного восприятия проводится работа с различным материалом 

(глиной, тестом, песком, крупой, пластилином), игры с мозаикой.  

1.3. Основной задачей коррекции нарушений восприятия формы, величины, 

цвета, конструирования предметов является пополнение и уточнение знаний  учащихся 

о сенсорных эталонах. Учитывая особенности психофизиологического развития детей с 

ЗПР данный вид работы требует системного и последовательного подхода. Программа 

предусматривает усложнение требований как к формированию собственно сенсорных 

эталонов (формы, величины, цвета), так и к умению группировать предметы по 

нескольким признакам, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать 

различные приемы измерения.  

1.4. Коррекция нарушений зрительного восприятия направлена на формирование 

навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2 и 

более деталей), дифференцированное зрительное восприятие двух предметов, 

нахождение отличительных и общих признаков, определение изменений в 

предъявленном ряду предметов, нахождение «лишнего» предмета, игрушки, картинки; 

на профилактику и коррекцию зрения.  

1. 5.Коррекция нарушений слухового восприятия направлена на формирование 

навыков анализа неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 

упражнений на заданный звук. Формирование чувства ритма; дифференциацию речевых 

звуков; различение по голосу ребенка и взрослого, разных людей.  

1.6. Коррекция нарушений восприятия пространства направлена на 

формирование навыков ориентировки в помещении и на улице; вербализацию 
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пространственных отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением 

направления движения; предоставление словесного отчета. Моделирование 

расположения различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем 

пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций, 

предоставление словесного отчета. Ориентировка на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом).  

1.7. Коррекция нарушений восприятия времени предполагает формирование у 

детей временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, 

времена года.  

  

2.Раздел «Коррекция нарушений произвольности познавательных 

процессов» направлен на коррекцию неустойчивости и отвлекаемости внимания с 

помощью предметов, образов, чисел и текста, нарушений различных видов памяти 

(эмоциональной, моторной, логической и т.д.).  

  

3.Раздел «Коррекция нарушений мыслительных способностей» включает в себя 

работу по коррекции невербального наглядно-образного мышления (способностей к 

сравнению, аналитико-синтетические способности, способности к обобщению, поиск 

закономерностей и т.д.) и по коррекции нарушений вербальных способностей 

(понимание прямого и переносного смысла слов, словосочетаний, текста). Кроме того, в 

этом разделе начинается работа по коррекции недоразвития словесно-логического 

мышления, что приобретает особую актуальность для организации преемственности 

учебного процесса, при переходе на следующую ступень обучения.  

4.Раздел «Коррекция нарушения коммуникативных навыков» важен для 

формирования навыков повседневного общения (навыков знакомства, просьбы, отказа, 

прощания); включает в себякоррекцию умения действовать согласованно, в 

сотрудничестве, умения взаимодействовать со сверстниками в паре и в малой группе;  

умениия слушать собеседника и вести диалог; умело излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; умения конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; использование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе).  

5.Раздел «Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы» включает в 

себя как знакомство с миром основных эмоций (радость, гнев, страх, удивление и т.д.), 

так и гармонизации эмоциональных и функциональных состояний (психическое 

утомление, тревожность, напряженность, эмоциональный стресс) связанных с учебными 

ситуациями, коррекцию конфликтности и агрессивности в общении.  

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны.  

1 класс  

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей. Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога. Развитие и координация движений кисти рук и 

пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания 

письменных принадлежностей. Развитие координации движений руки и глаза. Развитие 

моторики руки, формирование графических навыков. Обводка и рисование по 

трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих рук. 

Графический диктант по показу. Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур.  



 

313  

  

2 класс  

Коррекция нарушений коммуникативных навыков, формирование произвольности, 

развитие познавательных возможностей школьников с учетом их актуального развития 

и потенциальных возможностей; формирование произвольности. Формирование 

положительного отношения к школе, к учебе; коррекция недоразвития навыков 

повседневного общения; коррекция нарушений кинестетического и пространственного 

праксиса; коррекция нарушений зрительного и аудиального восприятия; коррекция 

неустойчивости и отвлекаемости внимания; коррекция нарушений памяти.  

  

3 класс  
Коррекция недоразвития произвольности, нарушений внимания, памяти и 

наглядно-образного мышления, эмоционально-волевых особенностей учащихся. 

Формирование положительного отношения к учебе; коррекция недоразвития 

произвольности; коррекция нарушений зрительного и аудиального восприятия; 

коррекция неустойчивости, отвлекаемости, трудностей  распределения и переключения 

внимания; коррекция нарушений памяти и недоразвития наглядно-образного мышления; 

коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере.  

   4 класс  

Совершенствование точности мелких движений рук. Вычерчивание геометрических 

фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. Графический диктант с  

усложненным заданием. Вырезание ножницами «на глаз» изображений предметов. 

Коррекция нарушений восприятия и внимания, мнестических процессов, Коррекция 

недоразвития познавательных процессов, мыслительных способностей, нарушений 

вербального мышления и невербальных способностей, формирование адекватной 

самооценки. Коррекция нарушений в коммуникативной и эмоциональной сферах, 

коррекция навыков позитивного взаимодействия с людьми; коррекция нарушений 

эмоциональной саморегуляции.  

  

Тематическое планирование 

  

№  Тема   Класс (количество часов)   

1  2  3  4  

1  Коррекция психомоторных 

и сенсорно - перцептивных 

процессов  
18  18  

  

16  

  

16  

2  Коррекция нарушений 

произвольности 

познавательных процессов  
16  16  

  

16  

  

14  

3  Коррекция нарушений 

мыслительных 

способностей  
14  

  

16  

  

18  

  

20  
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4  Коррекция нарушений 

коммуникативных навыков  

  

8  

  

8  

  

10  

  

10  

5  Коррекция нарушений 

эмоционально – волевой 

сферы  
10  

  

10  

  

8  

  

8  

  
ИТОГО  66  68  68  68  

   

Материально-техническое обеспечение  

Для проведения занятий «Психологическая коррекция» имеется 

− индивидуальный раздаточный материал для подгрупповой диагностики (диагностические 

тетради, серии сюжетных картин и наборы картинок для выполнения классификации и 

пр.);   

−  

− компьютер с выходом в сеть Интернет  

−  комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями различного характера 

(бодрящими, успокаивающими, релаксирующими);   

− доска с магнитными держателями;   

− мультимедиапроектор и экран;   

− переносные носители информации;   

− значительное количество расходного материала для изобразительной деятельности (гуашь, 

акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для воды, кисточки разной толщины), 

цветные карандаши и фломастеры;   

− материал для лепки;   

− защитные клеенки на столы;   

− тетради для записей 

2.2.14. Рабочая программа педагога-психолога «Все цвета, кроме черного» 

Психокоррекционные занятия  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. Основные направления работы:  

• диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация  сенсорно-

перцептивной,  мнемической  и  мыслительной деятельности);  

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния);  

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 
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навыков социального поведения; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю).  

Программа «Все цвета, кроме черного» разработана на основе учебнометодического 

комплекса «Все цвета, кроме черного» и федеральной целевой программы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту», 

рассчитана на учащихся 1-4 классов  

В основе проекта «Все цвета, кроме чёрного» лежит идея о том, что источником 

формирования у детей пагубных привычек является комплекс социальных факторов. 

Главная цель программы — формирование позитивного мироощущения, выработка у 

детей навыков эффективной социальной адаптации, позволяющей находить 

удовольствие от жизни как таковой и в дальнейшем предупредить вредные привычки: 

курение, употребление алкоголя и наркотиков.  

Программа базируется на данных исследований в области возрастной 

психологии, физиологии, педагогики с учетом динамического развития и системности. 

Содержание, цели и задачи обучения на каждом из последующих этапов определяются 

теми сведениями, оценочными суждениями и поведенческими навыками, которые уже 

были сформированы у детей в ходе реализации предыдущего этапа.  

Разнообразные методические приёмы позволяют максимально активизировать всех 

участников программы, так как от этого во многом зависит её эффективность.  

Реализация программы «Все цвета, кроме чёрного» может осуществляться 

классным руководителем, воспитателем, психологом образовательного учреждения.  

Формы и сроки реализации программы определяются самим педагогом с учётом 

особенностей конкретной детской или подростковой аудитории или важности той или 

иной темы для учащихся, их интереса к проблеме и т.д.  

Представленная в программе воспитательная модель охватывает различные 

стороны жизни детей и подростков: отношения со сверстниками и взрослыми, 

увлечения и досуг, взаимодействие с членами семьи, планы на будущее и т.д. При этом 

аспекты профилактики рассматриваются через наиболее актуальные и значимые для 

каждой возрастной группы проблемы.  

Цель: формирование у детей и подростков навыков эффективной адаптации в 

обществе, позволяющей в дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, 

употребление алкоголя и наркотиков.  

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных, 

воспитательных и организационных задач:  

• формирование представления об опасности наркотизации для физического и социального 

здоровья человека;  

• развитие у детей и подростков умения оценивать свои действия и поступки, 

прогнозировать их возможные результаты, формирование представления о личной 

ответственности за своё поведение;  

• развитие ценностного отношения к своему здоровью, готовности заботиться и укреплять 

здоровье;  

• развитие навыков эффективной социальной адаптации у детей и подростков;  

• развитие сферы интересов и увлечений у детей и подростков;  
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• развитие сотрудничества школы и семьи учащихся, формирование единого 

воспитательного пространства, в котором осуществляется педагогическая профилактика;  

• развитие и укрепление внутрисемейных связей учащихся и их родителей.  

Содержание программы «Все цвета, кроме черного» отвечает следующим принципам:  

• возрастное соответствие – содержание, формы, и методы должны соответствовать 

возрастным возможностям и особенностям развития детей;  

• опережающее воздействие – ранняя профилактика должна носить опережающий характер, 

формирование устойчивости к негативному воздействию одурманивающих веществ должно 

осуществляться заблаговременно;  

• комплексность – у детей необходимо сформировать представление об опасности любых 

форм употребления одурманивающих веществ, дети должны знать, что нет безвредных форм 

наркотизации;  

• альтернативность – сформировать у детей полезные поведенческие навыки и установки, 

представление о недопустимости употребления наркотических веществ,  

• «запретная информация» - полностью исключить сведения, способные провоцировать 

интерес детей к одурманивающим веществам.  

 Основные направления реализации программы:  

1-2 класс «Учусь понимать себя»  

3 класс «Учусь понимать других»  

4 класс «Учусь общаться»  

Тематическое планирование занятий  

по коррекционной программе «Все цвета, кроме черного».  

Класс  Тема  Часы  Содержание темы  

 

1-2 

классы  

1.Твои новые друзья.  1  Вводное  занятие.  Знакомство  с 

курсом. Возникающие у ребёнка проблемы в 

учёбе.  

  2.Как ты растешь.  2  Рост и развитие организма, изменение в нём. 

Измерение роста, веса, пульса.  

  3.Что ты знаешь о себе.  4  Режим дня.  Для чего человеку нужны часы?  

Всё ли правильно в твоём режиме дня? 

Самооценка своих способностей. Характер 

человека.  

  4.Твое настроение.  2  Виды настроения человека. Оценка своего 

эмоционального состояния.  
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  5.Как ты познаешь мир.  14  Работоспособность человека. Усталость. 

Виды внимания. Свойства внимания. Как 

проверить своё внимание. Проверка 

внимания. Великая роль внимания. Память 

- есть кладовая ума. Виды памяти. Как 

развить память. Век живи, век учись. 

Решение логических задач. Творческое 

мышление. Расширение представлений о 

многообразии мира.  

Профессии людей в прошлом и настоящем.  

  6.Твои чувства.  4  Вкус, запах, зрение. Гигиена слуха и зрения.  

Забота о своём здоровье. Вред курения.  

Разнообразие чувств человека.  

  7.Как  изменить  

настроение  

3  Изменения настроения. Умение 

регулировать своё настроение. Интересы.  

  8.Твои поступки.  4  Оценка своих поступков. Плохие и хорошие 

поступки.  

  9.Твои привычки.  4  Значение привычек в жизни человека. 

Полезные привычки.  

3 класс  1.Что изменилось за год.  2  Пронаблюдать изменения в поведение, в 

общении.  

 Уменьшение количества детей, употребляющих психически активные  вещества,  

  2.Как научиться 

разговаривать с людьми  

4  Подходы к различным людям.  

  

  3.Роль мимики и жестов в 

общении людей.  

5  Знакомства с формами общения.  

  

  4.Что такое интонация  2  Понятие интонации ее влияние на человека.  

  5.Роль интонации в 

общении людей.  

3  Роль интонации в общении людей.  

  6.Как научиться 

преодолевать трудности.  

5  Трудности в общении людей и способы их 

преодоления.  

  7. Ценность дружбы.  2  Значение доброжелательных отношений 

между людьми. Ценность дружбы.  

  

  8. Как понять друг друга  

без слов.  

3  Принадлежность мимики и жестов.  

  

  9. Для чего нужна улыбка.  2  Разновидности улыбки и ее роль в жизни 

человека.  

  

  10. Умеешь ли ты дружить.  4  Дружба. Как найти настоящего друга  
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4 

класс  

1.Что вы знаете друг о 

друге  

3  Самоанализ себя, своих интересов,  увлечений. 

Интересы своих близких  

родственников  

  2.Твой класс.  3  Бережное отношение к чувствам других людей.  

  3.Кто твой друг  4  Расширение представлений о дружбе, 

позитивном отношении к людям.  

  4.Как научиться жить 

дружно.  

4  Умение строить дружеские отношения со всеми 

людьми  

  5.Как помириться после 

ссоры  

4  Умение находить пути выхода из конфликтов.  

  6.Какой у тебя характер.  2  Многообразие черт характера человека.  

  7.Как воспитать твой 

характер.  

5  Представление о возможности воспитывать в 

себе определенные черты характера.  

  8.Как сказать «нет» и 

отстоять свое мнение.  

5  Умение отстаивать свое мнение и 

сопротивляться негативному вниманию.  

  9.Фантастическое 

путешествие.  

6  Обсуждение проблемы сохранения здоровья.  

  10.Мой мир  4    

 

Оценка эффективности программы: 

• Снижение  уровня  правонарушений,  совершаемых  

несовершеннолетними,  

• Улучшение состояния здоровья учащихся,  

• Улучшение стрессоустойчивости, •  Развитие коммуникативности  

• Повышение самооценки.  

   

Ожидаемые результаты:  

• Полученные знания позволяет детям понять, почему им нужно  

заботиться о своем здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни;  

• Дети смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и корректировать несоответствия;  

• Дети научаться управлять своим поведением в различных ситуациях, избегать 

конфликтов с окружающими;  

• Дети получат знания и навыки, связанные с предупреждением возможного 

приобщения к одурманивающим веществам, научатся отказываться от 

предложений, которые считают опасными.  

   

  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 
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Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР.  

 

2.2.15. Рабочая программа педагога-дефектолога по коррекции нарушений устной и 

письменной речи для для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 

классов 

Цель курса: коррекция нарушений устной и письменной речи, помощь в успешном 

освоении программы по русскому языку и чтению обучающимся 1- 4 классов. 

Общая характеристика учебного курса 
Данный курс способствует формированию у  обучающихся предпосылок, лежащих в 

основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению 

их в учебной деятельности. «Коррекция нарушений устной и письменной речи» – курс, 

подводящий  обучающихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному 

восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности, 

содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и 

самостоятельно. В свою очередь содержание курса «Коррекция нарушений устной и письменной 

речи» является базой для усвоения общих языковых и речевых закономерностей в начальной и 

основной школе, представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного 

языка. Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с русским языком и литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и первоначальным литературным образованием. 

 

 

Распределение учебных часов по годам обучения для обучающихся по программе 

НОО 
 

№ Разделы  Количество часов   

п/п       

 1 2 3 4  

  класс класс класс класс  

1. Диагностика  обучающихся  3 3 3 3  

       

2. Коррекция устной и письменной речи 31 31 31 31  

       

3. ИТОГО: 34 34 34 34 

      

 

Место курса. 
С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые (не более 

3-5 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность логопедических занятий 1 раза в неделю, 

в зависимости от речевого нарушения. Продолжительность группового занятия 30 минут (1 класс 

первое полугодие и второе полугодие соответственно), 30 минут (2- 4-й класс), 15мин 

продолжительность индивидуального занятия. Сроки коррекционной работы определяются 

степенью тяжести нарушения речи, комплектование групп - схожестью нарушений речевого 

развития, уровня психического развития, возрастным критерием.  

 

Содержание учебного курса 
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Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школьной 

программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно делится на 

несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий или 

количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы  

обучающихся. 

  Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При 

обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для диагностики, 

уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений разных 

сторон речи (получения речевого профиля), построения системы индивидуальной коррекционной 

работы, комплектования подгрупп, отслеживания динамики речевого развития ребёнка с 

нарушением зрения используется тестовая методика диагностики устной и письменной речи 

Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с балльно-уровневой системой оценки. Результаты обследования 

отражаются в речевой карте. Исходя из результатов обследования, планируется дальнейшая 

коррекционная работа. Логопедическая работа должна начинаться как можно раньше, быть чётко 

спланирована и организована, должна носить не только коррекционный, но и предупреждающий 

вторичные дефекты характер.  

Логопедическая диагностика  обучающихся. 

Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи. 

 Обследование фонематического слуха.  

Обследование лексического строя речи. 

Обследование грамматического строя.  

Обследование процесса письма и чтения. 

Коррекционная работа  
Подготовительный этап  

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических 

предпосылок и коммуникативной готовности к обучению.  

Основной этап 

 Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

1) На фонетическом уровне; 

2) На лексико - грамматическом уровне; 

3) На синтаксическом уровне. 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

- коррекция дефектов произношения; 

- формирование полноценных фонетических представлений на базе развития 

фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в 

звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение 

словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа 

и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков 

самостоятельного высказывания, путем установления последовательности высказывания, отбора 

языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным 

образцам. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами являются: осознание языка как основного средства 
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человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами коррекционной работы являются: умение использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами коррекционной работы в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

 

Планируемые результаты 

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 

- различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по звуковому составу; 

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

- различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие и 

аффрикаты, гласные ударные и безударные; 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

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

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

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

-анализировать слова по звуковому составу; 

-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по составу 

(несложные случаи); 

-писать под диктовку предложения и тексты; 

-правильно читать вслух целыми словами; 

-соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую интонацию; 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 

-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно. 

-устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 

производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

-дифференцировать звуки по акустическому сходству; 
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-подбирать к слову родственные слова; 

-владеть навыками словообразования и словоизменения; 

-подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

-дифференцировать предлоги и приставки; 

-составлять распространенные предложения; 

-определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

-составлять план связного высказывания. 

 

По окончании 4 класса: 

-должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, 

связанных с полноценными представлениями о морфологическом составе слова 

(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имён 

прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от существительных); 

-учащиеся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

-учащиеся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-учащиеся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

-учащиеся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

-учащиеся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

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

-учащиеся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию, 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 

психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что необходимо 

для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления коммуникативной 

функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 
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Перспективное планирование логопедических занятий для  обучающихся 1- 4-

х классов с   ФНР, ФФНР, ОНР 

 
№ 

п/

п 

 

Логопедические 

занятия 

Содержание работы 

Личностные 

УУД: 

(примерные) 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Познавательные 

УУД:  

(примерные) 

Уметь находить 

заданный звук в 

словах и 

обозначать его 

фишкой, 

выбирать букву 

правильно, писать 

элементы букв 

делать звуковой 

анализ этих слов, 

различать звуки и 

буквы, слоги и 

слова, слово и 

предложение, 

выделять части 

слова, главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

различать части 

речи,  и т.д. 

Коммуникатив

ные 

УУД: 

(примерные) 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства, 

строить 

монологическо

е 

высказывание, 

Использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия 

Регулятивные 

УУД: 

(примерные) 

Оценивание 

правильности 

выполнения 

действий, 

В сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

Осуществлять  

констатирующий 

и 

прогнозирующий 

контроль 

по результату и 

способу действия; 

Аргументировать 

и координировать 

свою позицию. 

Задачи Виды работ, 

игры и упражнения 

1.  Диагностика 

устной и 

письменной речи. 

Уровень 

подготовки к 

школе 

Выявление недостатков в 

формировании устной и письменной 

речи 

Индивидуальная диагностика  
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2.  Уточнение 

речевых 

возможностей 

детей. Правила 

речи. 

1. Развитие общих речевых навыков. 

2. Знакомство с понятиями 

физиологическое и речевое дыхание. 

3. Знакомство с  понятием темп речи. 

4. Знакомство с понятием 

интонационная выразительность. 

5. Знакомство с Правилами речи. 

1. Игры-поддувалочки: 

«Одуванчик», «Бабочки»,  «Чья 

птичка дальше улетит» и т.п. 

2. «В лесу», «Не разбуди Катю». 

3. Скороговорки. 

4. «Маша и медведь», «Теремок» 

(озвучь героев). 

5. «Определи с какой интона-

цией сказана фраза (. ? !)», 

«Скажи с разной интонацией». 

3.  В мире звуков. 

Звуки 

окружающего 

мира. 

1. Развитие общего физического слуха, 

умения слушать и слышать. 

2. Развитие умения различать звуки 

окружающего мира. 

1. «Звуки комнаты», «Звуки 

улицы», «Звуки кухни» и т.п. 

2. «Что звучало?» (предметы), 

«Кто как голос подает?» 

(животные), «Звуки природы». 

4.  Комплекс общих 

упражнений для 

развития 

артикуляционных 

органов. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Развитие общих речевых навыков. 

2. Знакомство с  понятиями 

физиологическое и речевое дыхание. 

3. Знакомство с  понятием темп речи. 

4. Знакомство с  понятием 

интонационная выразительность. 

5. Знакомство с Правилами речи. 

1.Упражнение «Сделать 

трубочку» 

2.Упражнение «Открыть широко 

рот» 

3.Упражнение « Почистить зубы 

» (наверху и внизу) 

 

5.  Упражнения для 

дыхания. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

1. Развитие общего физического слуха, 

умения слушать и слышать. 

2. Развитие умения различать звуки 

окружающего мира. 

1.«Надуй шарик» - Дети 

надувают щеки и медленно 

выдыхают, помогая руками 

(шарик надувается). 

2.«Задуй свечу» - Губы вытянуты 

трубочкой, идет направленная 

струя воздуха. 

3.«Подуй в окошко (на язычок») 

- Язык чуть выдвинут вперед и 

широкий лежит на нижней губе. 

Посередине образуется желобок. 

Воздух идет через желобок, 

прикрытый верхней губой. 

 

6.  Упражнения для 

дыхания. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Развитие общих речевых навыков. 

2. Знакомство с понятиями 

физиологическое и речевое дыхание. 

3. Знакомство с  понятием темп речи. 

4. Знакомство с понятием 

интонационная выразительность. 

5. Знакомство с Правилами речи. 

Силовая гимнастика : 

а) упражнения с присоской; 

б) сильно надувать щеки, по 

возможности удерживая губами 

воздух в ротовой полости; 

в) удерживать губами карандаш, 

стеклянные трубки; при дыхании 

воздух проходит по обоим углам 

рта - сразу или поочередно. 

7.  Упражнения для 

дыхания. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

1. Развитие общего физического слуха, 

умения слушать и слышать. 

2. Развитие умения различать звуки 

окружающего мира. 

Силовая гимнастика : 

а) упражнения с присоской; 

б) сильно надувать щеки, по 

возможности удерживая губами 

воздух в ротовой полости; 
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в) удерживать губами карандаш, 

стеклянные трубки; при дыхании 

воздух проходит по обоим углам 

рта - сразу или поочередно. 

 

8.  Звуки речи. 

Дифференциация 

понятий 

«речевые» и 

«неречевые» 

звуки. 

Упражнения для 

дыхания. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 

1. Развитие умения различать звуки 

окружающего мира и звуки речи. 

1.«Что звучало?» 

2. «Кто сказал?», «Узнай по 

голосу». 

9.  Артикуляционная 

гимнастика. 

1. Знакомство со строением 

артикуляционного аппарата. 

2. Отработка упражнений  общей 

артикуляционной гимнастики. 

1. Работа с зеркалами и 

логопедическими профилями. 

2. Артикуляционные 

упражнения. 

10.  Дыхание.  

Дыхательная 

гимнастика. 

Голосообразован

ие. Голосовая 

гимнастика. 

1. Тренировка плавноговыдоха. 

Развитие силы и длительности выдоха. 

2.  Дифференциация ротового и 

носового вдоха и выдоха. 

3. Знакомство с понятиями плавность 

речи и тембр голоса, модуляция голоса 

(высота). 

4. Знакомство с понятием сила голоса 

(тише, громче). 

 

1. «Задуй свечу»,  «Футбол», 

«Кораблики», «Кто дальше?».  

2. Упражнения: «Нос - нос», 

«Нос - рот», «Рот - нос», «Рот - 

рот». 

3. Дыхание с задержкой под счет. 

4. Дыхательно-голосовые 

упражнения с модуляцией 

голоса: «Укачиваем Катю», «В 

лесу!». 

11.  Общая моторика. 

Речь с 

движением. 

1. Развивать общую моторику, чувство 

ритма,  координацию движений. 

1. Ходьба и маршировка в 

различных направлениях.  

Игры с передвижением под 

музыку. 

2. Игры с мячом. 

3. Гимнастика мозга: «Кнопки 

мозга», «Умные движения», 

«Ленивые восьмерки», 

«Перекрестные движения» и т.д. 

4. «Расскажи стихи руками». 

12.  Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

1. Развивать общую моторику, чувство 

ритма,  координацию движений. 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Пальчиковая гимнастика с 

предметами. 

3. Игры и задания с различны-ми 

предметами (мозаика, шнуровка, 

счётные палочки, спички, 

пуговицы, верёвочки,  пластилин 

и т.д.) 

13.  Слуховое 

восприятие и 

1. Развивать слуховое восприятие, 

внимание и память. 

1. «Отгадай, кто сказал?»,  

«Повтори ритм»,  «Где 
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внимание. 

Фонематический 

слух. Вербальная 

память. 

2. Развивать фонематический слух. 

3. Развивать вербальную память. 

позвонили?». 

2. «Доскажи словечко», 

«Рифмы». 

3. «Назови слово» (на заданный 

звук), «Отгадай звук», «Найди 

место звука в слове». 

4. «Запомни и повтори», 

«Цепочка слов» (3 слова; 6 слов), 

«Что изменилось?», «Повтори и 

добавь». 

 

14.  Зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память. 

Логическое 

мышление. 

1. Развивать зрительное восприятие, 

внимание и память. 

2. Развивать логическое мышление. 

1. «Что изменилось?», «Дорисуй 

фигуру», «На что похоже?» и т.п. 

2. «Запомни и нарисуй» и т.п. 

3. Игры и упражнения с сериями 

картинок, лото и т.п.  

15.  Зрительно-

пространственны

е и временные 

представления. 

Зрительно-

моторная 

координация. 

Графические 

упражнения. 

1. Развивать зрительные, 

пространственные и временные 

представления детей. 

2. Развивать зрительно-моторную 

координацию. 

3. Развивать графо-моторные навыки 

детей. 

1. Рисование бордюров, узоров. 

2.  Графические диктанты. 

3. «Повтори движение» (стоя 

рядом), «Сделай как я» (стоя 

напротив). 

4. «Круглый год»,  «Вчера, 

сегодня, завтра», «Утро, день, 

вечер, ночь», «Что сначала, что 

потом» и т.п. 

5. «Четыре точки» и другие игры 

с карандашом. 

16.  Предложение. 

Слово. 

Речь и предложение. Упражнение в 

составлении предложений. 

Предложение и слово. Связь слов в 

предложении. Дифференциация 

понятий «слово» - «предложение». 

Грамматическая основа предложения.  

Упражнение в выделении 

главных слов в предложении. 

Упражнение в выделении 

предложений из рассказа. 

17.  Звуки и буквы. Развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза 

Звуки и буквы. Алфавит. 

18.  Гласные и 

согласные. 

Уточнение акустико-артикуляторных 

признаков  гласных  и согласных звуков  

Гласные звуки и буквы. 

Согласные звуки и буквы. 

19.  Звуко-буквенный 

анализ и синтез. 

Слоговой анализ 

и синтез. 

Ударение. 

Развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза. Слогообразующая роль 

гласных. Понятие «слог».  

Упражнения: понятие «слог»; 

слогообразующая роль гласного; 

звуко-буквенный анализ и синтез 

односложных слов (далее 

различной слоговой структуры) 

20.  Согласные. 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных 

Развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза.  

Гласные I и II ряда Твердые и мягкие 

согласные перед гласными I и II ряда. 

Первый способ обозначения мягкости. 

Тренировочные упражнения на 

различение твердых и мягких 

согласных. 

21.  Согласные. 

Дифференциация 

Мягкий знак как способ обозначения 

мягкости согласных (в конце слов). 

Тренировочные упражнения на 

различение твердых и мягких 
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твердых и мягких 

согласных 

Второй способ обозначения мягкости. согласных. 

22.  Различение 

звонких - глухих 

согласных звуков 

Развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза 

Уточнение акустико-артикуляторных 

признаков согласных звуков. 

Упражнение в различении звуков 

в слогах, словах, предложениях в 

устной и письменной речи. 

23.  Различение 

шипящих – 

свистящих звуков 

Развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза Уточнение акустико-

артикуляторных признаков согласных 

звуков. 

 

Упражнение в различении звуков 

в слогах, словах, предложениях в 

устной и письменной речи. 

24.  Различение 

аффрикат 

Развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза 

Уточнение акустико-артикуляторных 

признаков согласных звуков. 

Упражнение в различении звуков 

в слогах, словах, предложениях в 

устной и письменной речи. 

25.  Различение 

соноров 

Развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза Уточнение акустико-

артикуляторных признаков согласных 

звуков. 

Упражнение в различении звуков 

в слогах, словах, предложениях в 

устной и письменной речи. 

26.  Состав слова. 

Словообразовани

е 

Формирование навыка 

словообразования с помощью  

приставки и суффикса.  

 

Тренировочные упражнения в 

подборе родственных слов и 

выделении корня и других частей 

слова. Упражнение в 

формировании навыка подбора 

родственных слов, 

словообразовании 

27.  Словоизменение. 

Согласование 

слов 

Формирование навыка словоизменения, 

согласования различных частей речи по 

числам, родам, падежам 

Тренировочные упражнения в 

словоизменении и согласовании. 

28.  Предлоги Формирование общего  понятия  о 

предлогах  и  употреблении  их  в  речи. 

Тренировочные упражнения в 

выделении и написании е  

предлогов. 

29.  Дифференциация 

предлогов и 

приставок. 

Формирование общего  понятие  о 

предлогах, приставках  и  употреблении  

их  в  речи. 

Тренировочные упражнения в 

выделении предлогов и 

приставок их применение на 

письме. 

30.  Предложение Формирование смыслового значения 

слова 

Усвоение предложения как единицы  

речи. 

Упражнение в употреблении 

образных слов при описании 

предмета, синонимов, 

антонимов. 

Упражнения в выделении 

главных слов в предложении и 

постановке вопросов к ним. 

31.  Текст Обучение письменному ответу на 

вопросы 

Упражнение в составлении плана 

изложения. Упражнение в 

самостоятельном составлении 

плана изложения. 

32.  Итоговая 

проверочная 

Оценить усвоение пройденных тем Проверочный диктант 
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работа. 

33.  Диагностика 

уровня устной и 

письменной речи.  

Выявление недостатков в 

формировании устной и письменной 

речи 

Индивидуальная диагностика  

 
Перспективное планирование логопедических занятий для обучающихся 1- 4-х классов по 

коррекции звукопроизношения 

№ 

п\п 

Постановка 

произношения 

звуков 

Введение поставленных звуков 

в речь 

Речевой материал 

1 Формирование 

артикуляторной базы 

Формирование и развитие 

артикуляторной базы, развитие и 

совершенствование 

сенсомоторных функций, 

психологических предпосылок и 

коммуникабельности, готовности 

к обучению. 

Артикуляционные 

упражнения. Упражнения и 

задания для развития 

психических процессов. 

2 Постановка звуков Закрепление имеющегося уровня 

звукового анализа и синтеза. 

Составляется из правильно 

произносимых звуков 

3 Продолжение 

постановки звука, 

отработка звука 

(автоматизация)  

Введение в речь первого 

поставленного звука;  

а) закрепление звука в устной 

речи: в слогах, в словах, фразах, в 

тексте; 

б) устный и письменный анализ и 

синтез слов. 

Насыщается вновь 

поставленным звуком. Из 

упражнений исключаются 

звуки близкие к поставленному 

(например закрепляется л 

исключаются л', если ребенок 

не произносит р, р' -также) 

4 Дифференциация 

звуков сходных по 

звучанию 

Дифференциация изученного и 

поставленных раннее звуков. 

 

Насыщается 

дифференцируемыми звуками 

и закрепляемым звуком. Из 

упражнений исключаются 

близкие, еще не отработанные 

звуки. 

 Далее все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся для закрепления в 

зависимости от временного периода  их постановки. При этом предусматривается 

постепенное усложнение форм звукового анализа. Речевой материал, на котором 

проводится закрепление поставленного звука и развитие звукового анализа, с введением 

новых звуков будет все больше и больше расширяться. 

В таком распределении учебного материала осуществляется, прежде всего, единство 

развития произношения и звукового анализа на основе чего преодолеваются и 

специфические отклонения в письме, связанные с недостатками фонетической стороны 

речи. 

В системе выдерживаются принципиально важные положения: поочередное включение в 

работу звуков одной фонетической группы; одновременность в работе над звуками разных 

фонетических групп. 

 

Тематическое планирование логопедических занятий для  обучающихся 1-2-х классов с 

ОНР, ФНР, ФФНР 

 

№ п/п Тема занятия Примечания 
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Предложение 

1.  Речь и предложение. Упражнение в составлении предложений. 

Предложение и слово. Связь слов в предложении. 

Дифференциация понятий «слово» - «предложение». 

 

 

2.  Грамматическая основа предложения. Упражнение в 

выделении главных слов в предложении. 

Упражнение в выделении предложений из рассказа. 

 

 

Гласные и согласные 

3.  Гласные звуки и буквы. 

Согласные звуки и буквы. 

 

 

 

 

4.  Уточнение гласного а. 

Уточнение гласного о. 

 

5.  Уточнение гласного у. 

Уточнение гласного ы.  

Уточнение гласного и. 

 

 

Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и синтез. Ударение. 

6.  Понятие «слог». Слогообразующая роль гласного. 

Звуко-буквенный анализ и синтез односложных слов. 

 

 

7.  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез двухсложных 

слов со слогом, состоящим из одного гласного. Ударение. 

Перенос слов. 

 

8.  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез трехсложных 

слов со слогом, состоящим из одного гласного. Ударение. 

Перенос слов. 

 

9.  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез четырехсложных 

слов. Ударение. Перенос слов. 

 

Согласные 

Дифференциация твердых и мягких согласных 

10.  Гласные I и II ряда. Твердые и мягкие согласные перед 

гласными I и II ряда. Первый способ обозначения мягкости. 

 

11.  Твердые и мягкие согласные перед гласными I и II ряда. 

Тренировочные упражнения на различение твердых и мягких 

согласных. 

 

12.  Твердые и мягкие согласные перед гласными «ы – и».  

Твердые и мягкие согласные перед гласными «а - я».  

Твердые и мягкие согласные перед гласными «о - ё».  

Твердые и мягкие согласные перед гласными «у – ю».  

 

 

 

 

13.  Дифференциация гласных «о - у». 

Дифференциация гласных «ё-ю». 

 

 

14.  Дифференциация гласных второго ряда. Эти темы даются в 

случае необходимости, 

например, для других 

пар гласных: «е- я» и 

т.д. 

15.  Мягкий знак как способ обозначения мягкости согласных (в 

конце слов). Второй способ обозначения мягкости. 

Разделительный мягкий знак. 

 

 

16.  Тренировочные упражнения на закрепление материала по  
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пройденной теме. 

Проверка знаний и умений по теме«Дифференциация твердых 

и мягких согласных». Диктант.  

Варианты проверочных 

работ: диктант, 

самостоятельная работа 

по карточкам, тестовая 

работа и т.п. 

Различение звонких - глухих согласных звуков 

17.  Звуки [б], [б׳], буква «Б». 

Упражнение в различении [Б] - [П] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

 

18.  Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. 

Проверочная работа. 

 

19.  Звуки [в], [в׳], буква «В». 

Упражнение в различении [В] - [Ф] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

 

20.  Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. 

Проверочная работа. 

 

21.  Звуки [г], [г׳], буква «Г». 

Звуки [к], [к׳], буква «К». 

 

 

22.  Различение звонких и глухих  [Г] - [К] в устной и письменной 

речи. 

 

23.  Звуки [х], [х׳], буква «Х». 

Различение [Г]-[К]-[Х] в устной и письменной речи. 

 

 

24.  Звуки [д], [д׳], буква «Д». 

Звуки [т], [т׳], буква «Т». 

Звук [ж], буква «Ж». 

Звук [ш], буква «Ш». 

 

 

 

 

25.  Различение звонких и глухих  [Ж] - [Ш] в устной и письменной 

речи. 

Звуки [з], [з׳], буква «З». 

Звуки [с], [с׳], буква «С». 

Различение звонких и глухих  [З] - [С] в устной и письменной 

речи. 

 

 

 

 

Различение шипящих – свистящих звуков 

26.  Различение [Ж] - [З] в устной и письменной речи. 

Различение  [Ш] - [С] в устной и письменной речи. 

 

 

27.  Звук [щ], буква «Щ». 

Различение [Щ] - [С’] в устной и письменной речи. 

 

 

28.  Звук [ч], буква Ч. 

Звук [ц], буква Ц. 

Различение [Ч] - [Ц] в устной и письменной речи. 

 

 

 

Различение аффрикат 

29.  Различение согласных [Ч] - [Т’] в слогах, словах, предложениях 

в устной и письменной речи.  

Различение согласных [Ч] - [Щ] в слогах, словах, предложениях 

в устной и письменной речи.  

 

 

30.  Различение согласных [Ц] - [С] в слогах, словах, предложениях 

в устной и письменной речи.  

 

Различение соноров 

31.  Звуки [р], [р׳], буква «Р».  
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Звуки [л], [л׳], буква «Л».  

32.  Различение [Р] - [Л] в устной и письменной речи. 

Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме. 

Проверочная работа. 

 

 

Итоговая проверочная работа 

33.  Итоговый диктант. Количество часов на 

каждом этапе работы 

зависит от уровня 

подготовки детей и их 

речевых возможностей и 

потребностей. 

34.  Диагностика устной и письменной речи  

Тематическое планирование логопедических занятий для  обучающихся 3-х 

классов с ОНР 
№ 

п/п 

Тема занятия Примечания 

Уточнение и расширение словарного запаса путем усвоения смыслового значения слов 

1.  Речь и предложение. Упражнение в составлении предложений. 

Предложение и слово. Связь слов в предложении. Дифференциация 

понятий «слово» - «предложение». 

 

 

2.  Грамматическая основа предложения. Упражнение в выделении 

главных слов в предложении. 

Упражнение в выделении предложений из рассказа. 

 

 

3.  Слово. Смысловое значение слова.  

Образные слова и выражения в нашей речи. 

 

 

4.  Упражнение в употреблении образных слов при описании предмета. 

Связь слов в предложении. 

 

 

5.  Синонимы. 

Слова-приятели: близкие по смыслу, но разные слова (корни). 

Антонимы. 

Слова-неприятели, которые имеют противоположное значение. 

 

 

6.  Омонимы. 

Слова-близнецы, которые звучат одинаково, но имеют  разный смысл. 

Многозначные слова. 

Слова, которые имеют прямое и переносное значение. 

 

 

7.  Составление предложений из данных слов. Упражнения в выделении 

второстепенных членов предложения и постановке вопросов к ним. 

Работа с деформированными предложениями. 

 

 

8.  Составление предложений по опорным словам.  

Состав слова 

Словообразование 

Родственные слова. Корень 

9.  Родственные слова. Корень слова.  

Тренировочные упражнения в подборе родственных слов и выделении 

корня. 

 

 

10.  Упражнение в формировании навыка подбора родственных слов. 

Однокоренные слова. Тренировочные упражнения в подборе 

однокоренных слов и выделении корня. 

 

 

11.  Упражнение в формировании навыка в выделении корня слова.  
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Родственные слова и слова с омонимичными корнями.  

12.  Упражнение на дифференциацию родственных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Упражнение в формировании предпосылок к усвоению темы 

«Безударные гласные». 

 

 

13.  Сложные слова – слова, имеющие в составе два корня и 

соединительную гласную "о" или "е" между ними.  

Тренировочные упражнения на выделение корней и соединительной 

гласной в сложных словах. 

 

 

Приставка 

14.  Общее  понятие  о  приставках  и  употреблении  их  в  речи. 

Тренировочные упражнения в выделении приставок. 

 

 

15.  Упражнение в образовании слов с приставками и употребление их в 

речи. 

Приставки пространственного значения. 

 

 

16.  Приставки временного значения. 

Многозначные приставки. 

 

 

17.  Приставки, сходные по буквенному составу. 

Разделительный  твердый знак.  

 

 

18.  Упражнение в написании слов с разделительным твердым знаком. 

Разделительный мягкий знак. 

Упражнение в написании слов с разделительным мягким знаком. 

 

 

 

Суффикс 

19.  Общее  понятие  о  суффиксах  и  употреблении  их  в  речи. 

Тренировочные упражнения в выделении суффиксов. 

 

 

20.  Упражнение в образовании слов с суффиксами и употребление их в 

речи. 

Суффиксы, указывающие на величину предметов, уменьшительно-

ласкательные суффиксы. 

 

 

21.  Суффиксы профессий. 

Суффикс прилагательных. 

 

 

22.  Правописание суффиксов в глаголах прошедшего времени.  

Словоизменение. Согласование слов  

23.  Окончание. Общее  понятие  об  окончании  и  употреблении  их  в  

речи. 

Тренировочные упражнения в выделении окончаний. 

Морфологический состав слова. Закрепление материала.  

 

 

 

24.  Употребление имен существительных в форме единственного и 

множественного числа. 

Употребление имен существительных разного рода. 

 

 

25.  Употребление имен существительных в косвенных падежах. 

Согласование прилагательных и существительных в роде и числе. 

 

 

26.  Согласование прилагательных и существительных в падеже. 

Согласование глагола и существительного в числе. 

 

 

27.  Согласование глагола и существительного в роде. 

Согласование глагола и существительного во времени. 

 

 



 

333  

  

Предлоги 

28.  Общее  понятие  о предлогах  и  употреблении  их  в  речи. 

Тренировочные упражнения в выделении предлогов. 

 

 

29.  Предлоги  у, около, к, от, по. 

Предлоги  на, над, под, с (со), из-под. 

Предлогив (во), из, за, из-за. 

Предлоги  между, возле, перед. 

 

Количество часов на каждом 

этапе работы зависит от уровня 

подготовки детей и их речевых 

возможностей и потребностей. 

30.  Дифференциация предлогов и приставок. 

31.  Тренировочные упражнения в дифференциации предлогов 

и приставок. 

32.  Тренировочные упражнения в соотношении предлогов и 

глагольных приставок. 

Итоговая проверочная работа 

33.  Итоговый диктант.  

34.  Диагностика устной и письменно речи  

 
Тематическое планирование логопедических занятий для   обучающихся 4-х 

классов с  ОНР 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Примечания 

Повторение 

1.  Повторение.  Текст.  Предложение. Слово. Слог. 

Повторение. Деление слов на слоги.  

 

 

2.  Правила переноса слов.  

Ударение. Ударный и безударный слог. 

 

 

Повторение «Состав слова» 

3.  Корень. Родственные слова. 

Суффикс. Образование слов при помощи суффиксов 

 

 

4.  Приставка. Образование новых слов.  

Окончание. 

 

 

5.  Разбор слов по составу. Составление слов из морфем. 

Правописание безударных гласных в корне слова 

 

 

6.  Звонкие и глухие согласные в корне слова и на конце слов 

Непроизносимые согласные в корне слова. 

 

 

7.  Буквы О, Ё после шипящих в корне слова. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

 

 

8.  Разделительный Ъ и Ь. 

Повторение.  Текст.  Предложение. Слово. Слог. 

 

 

Части речи 

9.  Имя существительное. Изменение существительных по числам. 

Род имени существительного. Изменение существительных по 

родам. Дифференциация существительных разного рода. 

 

 

10.  Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа именительного падежа. 

Практическое употребление существительных в форме ед. и мн. 
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числа именительного и винительного падежей. 

11.  Практическое употребление существительных в форме ед. и мн. 

числа винительного и родительного  падежей. 

Практическое употребление существительных в форме ед. и мн. 

числа дательного падежа. 

 

 

12.  Практическое употребление существительных в форме ед. и мн. 

числа творительного падежа без предлога. 

Практическое употребление существительных в форме ед. и мн. 

числа предложного падежа. 

 

 

13.  Имя прилагательное. 

Согласование существительных и прилагательных в числе. 

Словоизменение прилагательных. Согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе. 

 

 

14.  Глагол. 

Согласование существительных и глаголов в числе. 

Согласование существительных и глаголов в роде. 

 

 

15.  Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем  

времени. 

Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем  времени. 

 

 

16.  Понятие о неопределенной форме глагола. 

Согласование глагола и существительного в роде, числе 

 

 

17.  Согласование глагола и существительного во времени.  

Предложение 

18.  Речь. Предложение как единица речи. 

Слово. Смысловое значение слова.  

Образные слова и выражения в нашей речи. 

 

 

 

19.  Упражнение в употреблении образных слов при описании предмета. 

Связь слов в предложении. 

 

 

20.  Упражнение в установлении связей слов в предложении. 

Составление предложений из данных слов. Упражнения в выделении 

главных слов в предложении и постановке вопросов к ним. 

 

 

21.  Составление предложений из данных слов. Упражнения в выделении 

второстепенных членов предложения и постановке вопросов к ним. 

Работа с деформированными предложениями. 

 

 

22.  Составление предложений по опорным словам.  

Текст 

23.  Составление рассказа из предложений,  данных в неправильной 

смысловой последовательности. 

Работа с деформированным текстом. Деление текста на отдельные 

предложения. 

Упражнение в делении текста на отдельные предложения. 

 

 

 

24.  Составление связного текста из деформинованных предложений. 

Деление текста на части и озаглавливании их. 

 

 

25.  Упражнение в выделении частей рассказа и озаглавливании их. 

Развитие навыка связного высказывания. Письменные ответы на 

вопросы. 

 

 

26.  Обучение письменному ответу на вопросы. 

Работа над изложением. Составление плана изложения. 

 

 

27.  Упражнение в составлении плана изложения.  
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Упражнение в самостоятельном составлении плана изложения.  

28.  Написание изложения по самостоятельно составленному плану. 

Работа над сочинением. Составление плана рассказа. 

 

 

29.  Упражнение в составлении плана рассказа и написании сочинения по 

нему. 

Составление рассказа по картинке с использованием опорных слов. 

Количество часов 

на каждом этапе 

работы зависит от 

уровня подготовки 

детей и их речевых 

возможностей и 

потребностей. 

30.  Сочинение по данному началу. 

Сочинение по данному концу. 

31.  Сочинение-повествование. 

Сочинение-описание. 

32.  Сочинение-рассуждение. 

33.  Итоговая проверочная работа. Сочинение или 

изложение 

34.  Диагностика устной и письменной речи  

 

 

2.2.16. Рабочая программа коррекционно-развивающих дефектологических занятий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов.  

 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 

 для 1 класса – 34 часов; 

 для 2 класса – 34 часов; 

 для 3 класса – 34 часов; 

 для 4 класса – 34 часов 

 На каждый класс выделено 1 часау в неделю, продолжительность занятий 20-30 минут. 

Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Цель программы: максимальная коррекция недостатков познавательных и 

эмоциональных процессов, моторных и сенсорных функций обучающихся с нарушением 

интеллекта, на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта, его 

свойств, качеств, признаков; дать правильное многогранное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

Задачи: 

 способствовать полноценному психическому и личностному развитию 

школьника, коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем  

целенаправленного  систематического развития у них правильного восприятия цвета, формы, 

величины, пространственного расположения предметов; 

 выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе 

адаптации обучающихся к школьному обучению; 

 развивать и корректировать психические функции учащихся;  

 развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать  развитию у 

воспитанников аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

классифицировать; 

 научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому 

миру; снижать уровень агрессивности; 

 снижать эмоциональную напряженность учащихся; создавать ситуацию 

успеха;  
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 корректировать поведение учащихся с помощью игротерапии; 

 изучать индивидуально-психофизические особенности учащихся; 

 способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи 

обучающихся, исправлять недостатки их общей моторики совершенствовать их зрительно-

двигательную координацию и ориентацию в пространстве; 

Занятия по данной программе является коррекционно-направленными: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психической деятельности. Работа на занятиях 

проводится по подгруппам в 5-6 человек, а также индивидуально, чтобы у каждого обучающегося 

была возможность успешно выполнить несколько игровых заданий. Занятия носят практическую 

направленность, тесно связаны с другими учебными предметами, готовят обучающихся к жизни в 

обществе. 

Основной формой организации является комплексное занятие, которое проводится в 

динамичной увлекательной форме с использованием разнообразных дидактических игр, игр 

разной подвижности, занимательных упражнений со сменой различных видов деятельности. 

Каждое занятие оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным 

материалом, техническими средствами обучения.  

Программа имеет концентрическую структуру. В каждом последующем классе задания 

усложняются, увеличивается объем материала, наращивается темп выполнения работы. 

Основным содержанием занятий по программе являются:  

 дидактические игры на формирование у воспитанников представлений о 

цвете, форме, величине и других сенсорных характеристиках окружающих предметов;  

 упражнения, развивающие внимание, память, мыслительные операции, 

творческие способности;  

 пальчиковая гимнастика и задания на коррекцию мелкой моторики пальцев 

рук;  

 игры малой и средней подвижности на развитие общей моторики и 

координации движений учащихся младших классов с нарушением развития. 

 

Структура программы коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

 Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов 

 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

 Кинестетическое и кинетическое развитие 

 Тактильно-двигательное восприятие 

 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

 Восприятие пространства 

 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

 Восприятие времени 

 Развитие мыслительных операций 

 

Содержание программы 
Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный 

подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из 

нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому развитию ребенка 

(развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие 
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тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, пространственная 

ориентировка в классной комнате, развитие зрительной памяти). 

1 класс 

 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий  

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков . Развитие 

крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции 

педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность действий и движений 

разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и координация движений 

кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания 

письменных принадлежностей. Развитие координации движения руки и глаза (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание 

бумаги. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие . 

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие . 
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на 

различных музыкальных инструментах). 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов , из них: 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. 

Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. Классификация 

предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с геометрическим конструктором. 

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом. Различение их выделения основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, 

синий, чёрный, белый). Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (2-3 

детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2-3 детали). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти . 
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное восприятие 

двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение изменений в 

предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения для профилактики 

и коррекции зрения. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений). 
Контрастные температурные ощущения (холодный –горячий). Различение на вкус (кислый, 

сладкий, горький, солёный). Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный и 

неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжёлый –лёгкий). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти . 
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым 

звукам. 

Раздел 8. Восприятие пространства. 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой 

ноги; правой/левой части тела. Определения расположения предметов в пространстве (справа – 

слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад…). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок 
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следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая 

сторона). 

Раздел 9. Восприятие времени . 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, 

завтра. Дни недели. 

Итоговая диагностика обучающихся. 

 

Планируемые результаты: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет; 

 различать основные цвета; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 составлять предмет из частей; 

 определять на ощупь величину предмета; 

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

 различать речевые и неречевые звуки; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 

2 класс 

 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий. 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 
Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3-х 

звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование графических 

навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность 

работы обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический 

диктант по показу.  

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие . 
Определение на ощупь предметов с разными свойствами ( мягкие, жёсткие, холодные, 

тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов. Работа с пластилином и 

глиной (твёрдое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие . 
Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей 

тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа 

«Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки 

животных, природных явлений). 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 предметов по 

основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. 

Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и форме). 

Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку. Различение цветов и 

оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Конструирование предметов из 

геометрических фигур (2-4 детали –машина, дом…). Различение основных частей хорошо 
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знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 

детали). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти . 
Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение 

различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» изображений 

предметов (2-3 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и воспроизведение их в 

исходной последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений). 
Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температур воздуха с помощь. Градусника. Вкусовые качества (сладкое –горькое, сырое –

варёноё), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий –мягкий, 

свежий –испорченный). Восприятие чувства тяжести от различных предметов (вата, гвозди, 

брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трёх предметов по весу 

(тяжёлый –средний-лёгкий). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти . 
Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру (весёлая, 

грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей. 

Раздел 8. Восприятие пространства . 
Ориентировка в помещении, понятия «ближе» -«дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле листа (выделение 

всех углов). Расположение плоскостных и объёмных предметов в вертикальном и горизонтальном 

поле листа. Выражение пространственных отношений между конкретными объектами 

посредством предлогов. Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Раздел 9. Восприятие времени. 
Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». 

Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). 

Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 

 

Планируемые результаты: 

 определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 

 различать основные цвета и их оттенки; 

 конструировать предметы из геометрических фигур; 

 узнавать предмет по части; 

 определять на ощупь разные свойства предметов; 

 находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

 различать «наложенные» изображения предметов; 

 различать вкусовые качества; 

 сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 

 различать характер мелодии; 

 ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 

 соотносить времена года с названиями месяцев. 

 

 3 класс 

 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий. 
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Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 
Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, 

игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной инструкции 

педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, застёгивание). Обводка 

контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). 

Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. Работа в технике 

«объёмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие . 
Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие –жёсткие, мелкие 

–крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). 

Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, тестом и 

пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие. 
Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей 

лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация 

собственных ощущений. Выразительность движений –имитация животных (походка гуся, зайца, 

кенгуру…), инсценирование. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 
Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и 

обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных геометрических фигур –

круга иовала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и 

обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий 

и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных 

рядов из 4-5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и 

холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета или целостной 

конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали).  

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 
Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа 

«Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных 

и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение трёх предметов, 

отличающихся незначительными качествами или свойствами. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) . 
Развитие осязания (теплее –холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трёх 

предметов (тяжелее –легче –самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз.  

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти . 
Определение направления звука в пространстве (справа –слева –спереди –сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание 

музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел 8. Восприятие пространства. 
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше –ниже, левее –правее, 

рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с использованием предлогов. 

Развитие пространственного праксиса. Моделирование пространственного расположения 

объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. Ориентировка на 
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вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. 

Пространственная ориентировка наповерхности парты, расположение и перемещение предметов 

по инструкции педагога.  

Раздел 9. Восприятие времени. 
Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их закономерная 

смена. 

Планируемые результаты: 

 целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной 

инструкции педагога; 

 дорисовывать незаконченные изображения; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или 

цвета, обозначать словом; 

 составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 

 конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

 определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и 

свойства предметов; 

 зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным 

качествам, определять их словом; 

 классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и 

качеств; 

 различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

 сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 

 действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на плоскости 

и в пространстве; выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

 определять время по часам. 

4 класс 

 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий . 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков . 
Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении упражнений 

по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх-и четырёхзвенной 

инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотношение движений с 

поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка 

изображений двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной 

половины изображения. Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами 

на глаз изображений предметов. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие . 
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на ощупь 

двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений 

при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие . 
Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 
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Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, цвета. 

Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-6 предметов. 

Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. Смешивание цветов.  

Определение постоянных цветов (белый снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по 

одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. Конструирование сложных 

форм предметов с использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, 

цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном 

материале, предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 
Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных 

изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 5-6 

предметов, изображений и воспроизведение их в исходной последовательности. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (2-3 предметные или сюжетные 

картинки). Выделение нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. 

Гимнастика для глаз. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений). Развитие дифференцированных осязательных 

ощущений (сухое –ещё суше, влажное –мокрое), их словесное обозначение. Измерение 

температуры с помощью измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, 

воды, воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий –слаще, кислый –кислее). 

Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Определение и измерение веса разных предметов на 

весах. Измерение объёма жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества 

предметов (чистый –грязный, тёмный –светлый, вредный –полезный) и противоположные 

действия, совершаемые спредметами (открыть –закрыть, одеть –раздеть, расстегнуть –

застегнуть). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 
Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, 

высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук. 

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование чувства 

ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

Раздел 8. Восприятие пространства. 
Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; предоставление 

словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к 

другу в ближнеми дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных 

ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); предоставление словесного отчёта. 

Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом) при выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нём предметов, 

игрушек. 

Раздел 9. Восприятие времени . 
Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с 

календарём и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных событий. 

Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

Планируемые результаты: 

 целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции 

педагога, составлять план действий; 

 выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

 пользоваться элементами расслабления; 
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 группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом; 

 смешивать цвета, называть их; 

 конструировать сложные формы из 6-8- элементов; 

 находить нереальные элементы нелепых картинок; 

 определять противоположные качества и свойства предметов; 

 самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 

 распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 

питания по запаху и вкусу; 

 определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

 моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

 определять возраст людей. 

 

Результаты на уровне: 
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов дети должны научиться: 

 Ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 Узнавать предметы по заданным признакам; 

 Сравнивать предметы по внешним признакам; 

 Классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 

 Составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам; 

 Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 Давать полное описание объектов и явлений; 

 Различать противоположно направленные действия и явления; 

 Определить последовательность событий; 

 Ориентироваться в пространстве; 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 Опосредовать свою деятельность речью. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь учащимся начальных классов является 

необходимой предпосылкой их успешного обучения и воспитания в среднем и старшем звене. 

Методы: 

 Диагностика 

 Ролевое проигрывание 

 Анализ ситуаций 

 Дидактическая игра 

 Беседа  

 

Методы оценки эффективности психокоррекционной работы 

Оценка эффективности психокоррекционной и развивающей работы проводится 

качественно и количественно. Количественная оценка предполагает определение количественных 

показателей, соответствующих динамике психологических (психических) изменений на 

различных этапах психокоррекционной работы.  

 Положительная динамика - 1 балл.  

Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере соответствующие 

целям и задачам коррекции: 

- полное усвоение нового опыта, полученного учащимся в ходе коррекционных занятий;  
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- применение данного опыта в новых психокоррекционных ситуациях;  

- применение данного опыта в учебной и повседневной жизнедеятельности.  

 Частично положительная динамика - 0,5 балла.  

Под частично положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не в полной мере 

соответствующие целям и задачам коррекции, изменения в состоянии учащегося: 

- частичное усвоение нового опыта;  

- частичное применение данного опыта в новых учебных и психокоррекционных 

ситуациях;  

- затруднение переноса нового опыта в повседневную жизнь.  

 Отсутствие динамики - 0 баллов.  

Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения психокоррекционных 

целей и задач.  

- нечувствительность учащегося к новому опыту;  

- невозможность применения новых знаний в незнакомых ситуациях;  

- невозможность переноса частично усвоенного опыта в повседневную жизнь. 

 

Приложение 

Тематическое планирование 1 класс (34 часов) 

№ Тема урока Содержание занятий 

1 Обследование детей, комплектование 

групп для коррекционных занятий 

Диагностика 

Раздел 1. Развитие моторики, графомоторных навыков  

3 Развитие крупной моторики.  Целенаправленность выполнения действий 

и движений по инструкции педагога (бросание в 

цель) 

4 Развитие крупной моторики.  Целенаправленность выполнения действий 

и движений по инструкции педагога (повороты, 

перестроения) 

5 Формирование чувства равновесия 

(«дорожка следов») 

Координировать движения (игры типа «Тир», игры с 

мячом, обручем) 

6 Развитие согласованности действий 

и движений разных частей тела  

Повороты с движениями рук, ходьба с изменением 

направления и т. д.) 

7 Развитие мелкой моторики пальцев 

рук. Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Развивать моторику руки, 

формировать графические навыки 

8 Развитие навыков владения 

письменными принадлежностями 

(карандашом, ручкой) 

Развивать моторику руки, формировать графические 

навыки. 

9 Обводка по трафарету (внутреннему 

и внешнему) и штриховка 

Развивать моторику руки, формировать графические 

навыки. Обводить и рисовать по трафарету. 

Штриховать в разных направлениях. 

Синхронизировать работу обеих рук (штриховка, 

нанизывание). 

10 Развитие координации движений руки 

и глаза (завязывание шнурков, 

нанизывание бусин) 

Синхронизировать работу обеих рук (штриховка, 

нанизывание). 

11 Работа в технике рваной аппликации Работать с ножницами. Делать аппликацию. 

Выполнять графический диктант по показу 

12 Сгибание бумаги. Вырезание Работать с ножницами. Делать аппликацию. 
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ножницами прямых полос Выполнять графический диктант по показу 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие  

13 Определение на ощупь величины 

предмета (большой — маленький — 

самый маленький) 

 

Определять на ощупь величины предмета (большой, 

маленький, самый маленький). Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

14 

 

Определение на ощупь плоскостных 

фигур и предметов 

Упражнения в раскатывании 

пластилина.  

Игры со средней мозаикой 

Определять на ощупь предметы с разными 

свойствами(мягкие, жёсткие, холодные, тёплые, 

гладкие, шершавые). Определять на ощупь формы 

предметов 

Работать с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое 

состояние)Лепка «Угощение» 

Играть со средней мозаикой 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие  

15 Формирование ощущений от 

различных поз тела, вербализация 

собственных ощущений.  

Формировать ощущения от статических и 

динамических движений различных частей тела 

(верхние и нижние конечности, голова, тело), 

вербализация ощущений. Дидактическая игра 

«Море волнуется» 

16 Движения и позы верхних и нижних 

конечностей (сенсорная тропа для ног, 

«акробаты», имитация ветра) 

Движения и позы головы по показу, 

вербализация собственных ощущений 

Выразительность движений. 

Имитация движений (оркестр, повадки 

зверей) 

Формировать ощущения от статических и 

динамических движений различных частей тела 

(верхние и нижние конечности, голова, тело), 

вербализация ощущений. 

Формировать ощущения от статических и 

динамических движений различных частей тела 

(верхние и нижние конечности, голова, тело), 

вербализация ощущений. 

Имитировать движение поз (повадки животных, 

природных явлений). 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов  

17 Формирование сенсорных эталонов 

плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 

Формировать набор эталонов геометрических фигур 

и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, куб, шар); обозначать словом. 

Сравнивать 2-3 предмета по основным параметрам 

величины (размер, высота, длина, толщина), 

обозначение словом. 

18 Выделение формы предмета, 

обозначение формы предмета словом 

Группировка предметов и их 

изображений по форме (по показу: 

круглые, квадратные, прямоугольные, 

треугольные) 

Дидактическая игра «К каждой фигуре 

подбери предметы, похожие по 

форме» 

Формировать набор эталонов геометрических фигур 

и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, куб, шар); обозначать словом.. 

Группировать предметы по одному-двум признакам 

(по форме и величине, по цвету и форме). 

Группировать предметы по одному-двум признакам 

(по форме и величине, по цвету и форме). 

19 Работа с геометрическим 

конструктором 

Дидактическая игра «Какой фигуры не 

Составлять сериационные ряды из 3-4 предметов по 

заданному признаку. 

Составлять сериационные ряды из 3-4 предметов по 
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стало» (3—4 предмета) 

Различение предметов по величине 

(большой — маленький) 

заданному признаку. 

Составлять сериационные ряды из 3-4 предметов по 

заданному признаку. 

20 Сравнение двух предметов по высоте 

и длине 

Сравнение двух предметов по ширине 

и толщине 

Моделирование геометрических 

фигур из составляющих частей по 

образцу 

Сравнивать 2-3 предмета по основным параметрам 

величины (размер, высота, длина, толщина), 

обозначение словом 

Сравнивать 2-3 предмета по основным параметрам 

величины (размер, высота, длина, толщина), 

обозначение словом 

Конструировать предметы из геометрических фигур 

(2-4 детали – машина, дом…). Различать основные 

части хорошо знакомых предметов. Составлять 

целое из частей на разрезном наглядном материале 

(3-4 детали). 

21 Знакомство с основными цветами 

(красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый) 

Дидактическая игра «Назови цвет 

предмета» 

Различение и обозначение основных 

цветов.  

Различать цвета и оттенки. Подобрать оттенки цвета 

к основным цветам. 

Различать цвета и оттенки. Подобрать оттенки цвета 

к основным цветам. 

Различать цвета и оттенки. Подобрать оттенки цвета 

к основным цветам. Дидактическая игра «Угадай, 

какого цвета» 

22 Конструирование объемных 

предметов из составных частей (2—

3 детали) 

Составление целого из частей (2—3 

детали) на разрезном наглядном 

материале 

Конструировать предметы из геометрических фигур 

(2-4 детали – машина, дом…). Различать основные 

части хорошо знакомых предметов. Составлять 

целое из частей на разрезном наглядном материале 

(3-4 детали). 

Конструировать предметы из геометрических фигур 

(2-4 детали – машина, дом…). Различать основные 

части хорошо знакомых предметов. Составлять 

целое из частей на разрезном наглядном материале 

(3-4 детали). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия 

23 Формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2—

3 деталей, по инструкции педагога) 

Формировать произвольности зрительного 

восприятия и зрительной памяти. Определять 

изменения в предъявленном ряду картинок, 

игрушек, предметов. Находить различия у двух 

сходных сюжетных картинок.  

24 Нахождение отличительных и общих 

признаков двух предметов. Игра 

«Сравни предметы» 

Дидактическая игра «Какой детали не 

хватает» (у стола — ножки, у стула — 

спинки, у ведра — ручки) 

Формировать произвольности зрительного 

восприятия и зрительной памяти. Определять 

изменения в предъявленном ряду картинок, 

игрушек, предметов. Находить различия у двух 

сходных сюжетных картинок.  

Формировать произвольности зрительного 

восприятия и зрительной памяти. Определять 

изменения в предъявленном ряду картинок, 

игрушек, предметов. Находить различия у двух 

сходных сюжетных картинок.  
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25 Дидактическая игра «Что изменилось» 

(3—4 предмета) 

Упражнения для профилактики 

и коррекции зрения 

Различать «наложенные» изображения предметов 

(2-3 изображения). Запоминать 3-4 предмета, 

игрушки и воспроизводить их в исходной 

последовательности. 

Практическое занятие 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов  

26 Развитие осязания (контрастные 

температурные ощущения: 

холодный — горячий), обозначение 

словом 

Вкусовые ощущения (кислый, 

сладкий, горький, соленый). 

Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

Ощущать температуру от теплых, горячих, 

холодных предметов. Измерять температуру воздуха 

с помощью градусника.  

Вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – 

варенное), обозначать словом вкусовых ощущений. 

27 Развитие обоняния (приятный 

запах — неприятный запах). 

Дидактическая игра «Определи по 

запаху» 

Барические ощущения (восприятие 

чувства тяжести: тяжелый — легкий). 

Упражнения на сравнение различных 

предметов по тяжести 

Контрастные ароматы (резкий – мягкий, свежий – 

испорченный). 

Воспринимать чувства тяжести от разных предметов 

(вата, гвозди, брусок); словесное обозначение 

барических ощущений. Сравнивать три предмета по 

весу (тяжелый – средний – легкий). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия  

28 Выделение и различение звуков 

окружающей среды (стон, звон, 

гудение, жужжание).  

Различение музыкальных звуков 

и звуков окружающей среды (шелест 

листьев, скрип снега, шум шин). 

Прослушивание музыкальных 

произведений 

Дидактическая игра «Узнай на слух». 

Характеризовать звуки по громкости и длительности 

(шумы, музыкальные и речевые звуки). 

Дифференцировать звуки шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, колокольчик, бубен, 

гармошка, барабан, ложки). 

29 Различение речевых и музыкальных 

звуков 

Дидактическая игра «Кто и как голос 

подает» (имитация крика животных) 

Различать по голосу знакомых людей. 

Характеризовать звуки по громкости и длительности 

(шумы, музыкальные и речевые звуки). Различать 

мелодии по характеру (весёлая, грустная). 

Подражать звукам окружающей среды. Различать по 

голосу знакомых людей. 

Раздел 8. Восприятие пространства  

 

30 

Ориентировка на собственном теле  

Движение в заданном направлении в 

пространстве (вперед, назад и т. д.) 

Ориентировка в помещении (классная 

комната). Определение расположения 

предметов в помещении 

Ориентировка: правая или левая рука, правая или 

левая нога 

Ориентироваться в помещении, понятия «ближе» - 

«дальше»; двигаться в заданном направлении, 

обозначать словом направления движения. 

Ориентироваться в поле листа (выделение всех 

углов). Располагать плоскостные и объёмные 

предметы в вертикальном и горизонтальном поле 

листа. Выражать пространственные отношения 
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между конкретными объектами посредством 

предлогов. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты 

Ориентироваться в помещении, понятия «ближе» - 

«дальше»; двигаться в заданном направлении, 

обозначать словом направления движения. 

Выражать пространственные отношения между 

конкретными объектами посредством предлогов. 

31 Ориентировка в линейном ряду 

(крайний предмет, первый, на третьем 

месте и т. д.) 

Ориентировка на листе бумаги (центр, 

верх, низ, правая или левая сторона) 

Ориентироваться в поле листа (выделение всех 

углов).  

Ориентироваться в поле листа (выделение всех 

углов).  

32 Составление на листе бумаги 

комбинаций из полосок, плоскостных 

геометрическихфигур 

Расположение редметов на листе 

бумаги. Дидактическая игра 

«Расположи верно» 

Ориентироваться в поле листа (выделение всех 

углов). Располагать плоскостные и объёмные 

предметы в вертикальном и горизонтальном поле 

листа. Выражать пространственные отношения 

между конкретными объектами посредством 

предлогов. 

Ориентироваться в поле листа (выделение всех 

углов). Располагать плоскостные и объёмные 

предметы в вертикальном и горизонтальном поле 

листа. Выражать пространственные отношения 

между конкретными объектами посредством 

предлогов. 

Раздел 9. Восприятие времени  

33 Сутки. Части суток (утро, день, вечер, 

ночь). Упражнения на графической 

модели «Сутки» 

Последовательность событий (смена 

времени суток) 

 

34 

 

Понятия «сегодня», «завтра», «вчера» 

Неделя. Семь суток. Порядок дней 

недели 

Дидактическая игра «Веселая неделя» 

 

Тематическое планирование 2 класс (34 часов) 

№ Тема урока Содержание занятий 

1 Обследование детей, комплектование групп 

для коррекционных занятий  

Развитие моторики, графомоторных навыков  

Обучать целенаправленным действиям по 

инструкции педагога, состоящих из 2-3-х 

звеньев. Координировать движения (игры 

типа «Тир», игры с мячом, обручем). 

Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Развивать моторику руки, 

формировать графические навыки. 

Обводить и рисовать по трафарету. 

2 Развитие точности движений (метание в цель 

мяча, стрел; «Кольцеброс») 

3 Координация движений (игры с мячом, обручем) 

4 Обучение целенаправленным действиям по 
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двухзвенной инструкции педагога (2 шага 

вперед — поворот направо и т. д.) 

Штриховать в разных направлениях. 

Синхронизировать работу обеих рук 

(штриховка, нанизывание). Работать с 

ножницами. Делать аппликацию. 

Выполнять графический диктант по показу.  

5 Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением 

6 Упражнения на синхронность работы обеих рук 

(работа со шнуром, нанизывание бус) 

7 Штриховка в разных направлениях и рисование 

по трафарету 

8 Обводка по трафарету орнамента из 

геометрических фигур 

Развитие координации движений рук и глаз (по 

инструкции педагога) 

9 Графический диктант (по показу) 

Вырезание ножницами из бумаги по шаблону 

прямоугольных, квадратных, треугольных форм 

10 Работа в технике объемной аппликации 

 Тактильно-двигательное восприятие  Определять на ощупь предметы с разными 

свойствами (мягкие, жёсткие, холодные, 

тёплые, гладкие, шершавые). Определять на 

ощупь формы предметов. Работать с 

пластилином и глиной (твёрдое и мягкое 

состояние). Играть со средней мозаикой. 

11 Определение на ощупь предметов с разными 

свойствами (мягкие, жесткие, холодные, теплые) 

Определение на ощупь формы предметов. 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек» 

12 Работа с пластилином и глиной (твердое 

и мягкое состояние) 

Игры со средней мозаикой 

 Кинестетическое и кинетическое развитие  Формировать ощущения от статических и 

динамических движений различных частей 

тела (верхние и нижние конечности, голова, 

тело), вербализация ощущений. Игры типа 

«Зеркало»: копирование поз и движений 

ведущего. Имитировать движение поз 

(повадки животных, природных явлений). 

13 Движения и позы верхних и нижних 

конечностей (упражнения по инструкции 

педагога) 

Движения и положения головы (по инструкции 

педагога), вербализация собственных ощущений 

14 Движения и позы всего тела. Дидактическая 

игра «Зеркало» 

Имитация движений и поз (повадки зверей, 

природных явлений) 

 Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов  

Формировать набор эталонов 

геометрических фигур и их вариантов (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, 

шар); обозначать словом. Сравнивать 2-3 

предмета по основным параметрам 

величины (размер, высота, длина, толщина), 

обозначение словом. Группировать 

предметы по одному-двум признакам (по 

форме и величине, по цвету и форме). 

15 Формирование эталонов объемных 

геометрических фигур (шар, куб) 

16 Группировка предметов по форме (объемные 

и плоскостные) 

17 Сравнение 2—3 предметов по высоте и толщине 

Сравнение 2—3 предметов по длине и ширине 
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18 Группировка предметов по форме и величине по 

инструкции педагога 

Группировка предметов по форме и цвету по 

инструкции педагога 

Составлять сериационные ряды из 3-4 

предметов по заданному признаку. 

Различать цвета и оттенки. Подобрать 

оттенки цвета к основным цветам. 

Конструировать предметы из 

геометрических фигур (2-4 детали – 

машина, дом…). Различать основные части 

хорошо знакомых предметов. Составлять 

целое из частей на разрезном наглядном 

материале (3-4 детали). 

19 Составление сериационных рядов по величине 

из 3—4 предметов по заданному признаку 

Различение цветов и оттенков. Дидактическая 

игра «Что бывает такого цвета» 

20 Подбор оттенков к основным цветам. 

Дидактическая игра «Подбери предмет такого 

же цвета» 

Конструирование предметов из геометрических 

фигур (2—4 детали) 

21 Выделение и различение частей знакомых 

предметов (стул — спинка, ножки, сиденье; 

шкаф — дверцы, стенки и т. д.) 

Составление целого из частей (3—4 детали) на 

разрезном наглядном материале 

 Развитие зрительного восприятия  Формировать произвольности зрительного 

восприятия и зрительной памяти. 

Определять изменения в предъявленном 

ряду картинок, игрушек, предметов. 

Находить различия у двух сходных 

сюжетных картинок. Различать 

«наложенные» изображения предметов (2-3 

изображения). Запоминать 3-4 предмета, 

игрушки и воспроизводить их в исходной 

последовательности. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

22 Формирование навыков зрительного анализа 

и синтеза предметов, состоящих из 3—4 деталей 

(по инструкции педагога) 

Нахождение отличий на наглядном материале 

(сравнение двух картинок) 

23 Развитие зрительной памяти. Дидактическая 

игра «Что изменилось?» (4—5 предметов) 

Различение наложенных изображений 

предметов (2—3 изображения) 

24 Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения 

 Восприятие особых свойств предметов     Ощущать температуру от теплых, горячих, 

холодных предметов. Измерять температуру 

воздуха с помощью градусника. Вкусовые 

качества (сладкое – горькое, сырое – 

варенное), обозначать словом вкусовых 

ощущений. Контрастные ароматы (резкий – 

мягкий, свежий – испорченный). 

Воспринимать чувства тяжести от разных 

предметов (вата, гвозди, брусок); словесное 

обозначение барических ощущений. 

Сравнивать три предмета по весу (тяжелый 

– средний – легкий). 

25 Развитие осязания (температурные ощущения). 

Приборы измерения температуры (градусник) 

Различие вкусовых качеств (сладкое — горькое, 

сырое — вареное). Дидактическая игра «Узнай 

на вкус» 

26 Развитие обоняния (контрастные ароматы: 

резкий — мягкий; пищевые запахи), 

обозначение словом ощущений 

27 Восприятие чувства тяжести от разных 

предметов (вата, гвозди, брусок и т. д.), 

словесное обозначение барических ощущений 
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 Развитие слухового восприятия  Дифференцировать звуки шумовых и 

музыкальных инструментов (погремушка, 

колокольчик, бубен, гармошка, барабан, 

ложки). Характеризовать звуки по 

громкости и длительности (шумы, 

музыкальные и речевые звуки). Различать 

мелодии по характеру (весёлая, грустная). 

Подражать звукам окружающей среды. 

Различать по голосу знакомых людей. 

28 Дифференцировка звуков шумовых 

и музыкальных инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, ложки, гармошка, бубен) 

Характеристика звуков по громкости 

и длительности (шумы, музыкальные и речевые 

звуки) 

29 Различение мелодии по характеру (веселая, 

грустная). Прослушивание музыкальных 

произведений 

Звуковая имитация (подражание звукам 

окружающей среды) 

Дидактическая игра «Кто позвал тебя, скажи» 

(различение по голосу) 

 Восприятие пространства  Ориентироваться в помещении, понятия 

«ближе» - «дальше»; двигаться в заданном 

направлении, обозначать словом 

направления движения. Ориентироваться в 

поле листа (выделение всех углов). 

Располагать плоскостные и объёмные 

предметы в вертикальном и горизонтальном 

поле листа. Выражать пространственные 

отношения между конкретными объектами 

посредством предлогов. Пространственная 

ориентировка на поверхности парты. 

30 Ориентировка в помещении, движение в 

заданном направлении, обозначение словом 

направления движения 

31 Ориентировка в школьном помещении, понятия 

«дальше — ближе» 

 Ориентировка на листе бумаги (выделение всех 

углов) 

Расположение плоскостных и объемных 

предметов в вертикальном поле листа 

Расположение плоскостных и объемных 

предметов в горизонтальном поле листа, 

словесное обозначение пространственных 

отношений между предметами 

32 Пространственная ориентировка на поверхности 

парты 

Дидактическая игра «Определи положение 

предмета», вербализация пространственных 

отношений с использованием предлогов 

 Восприятие времени  Знакомить: с порядком месяцев в году; с 

временами года. Работать с графической 

моделью «Времена года». Измерять время 

(сутки, неделя, месяц); часы, их 

составляющие (циферблат, стрелки). 

Определять время по часам (с точностью до 

1 часа). 

33 Времена года. Работа с графической моделью 

«Времена года» 

Знакомство с часами (циферблат, стрелки) 

Меры времени (секунда, минута, час, сутки) 

34 Определение времени по часам. Игры с моделью 

часов 

Дидактическая игра «Веселая неделя» 

Тематическое планирование 3 класс (34 часов) 
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№ Тема урока Содержание занятий 

1 Обследование вновь принятых детей  Диагностика: выявление индивидуальных 

возможностей ребенка, особенностей его 

психофизического развития, оказывающих 

влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; различают наиболее распространенные 

цвета (черный, белый, красный, синий, зелёный, 

жёлтый); слушают и понимают собеседника, 

выполняют несложные инструкции, отвечают на 

вопросы. 

Раздел 1. Развитие моторики, графомоторных навыков  

3 Упражнения на развитие меткости 

(«Кольцеброс», дартс, «Тир») 

Развитие согласованности движений на 

разные группы мышц (по инструкции 

педагога) 

Развивать согласованность движений на разные 

группы мышц (броски в цель, кольцеброс, игры с 

мячом, обручем).  

Обучать целенаправленным действиям по 

трёхзвенной инструкции педагога 

4 

5 

Обучение целенаправленным действиям по 

двух- и трехзвенной инструкции педагога 

(два шага вперед — поворот направо — 

один шаг назад и т. д.) 

Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением 

Обучать целенаправленным действиям по 

трёхзвенной инструкции педагога 

Развивать моторику руки. Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. 

4 Совершенствование точности мелких 

движений рук (завязывание, развязывание, 

шнуровка, застегивание) 

Обводка контуров предметных 

изображений, штриховка в разных 

направлениях 

Совершенствовать точность движений 

(завязывание, развязывание, застёгивание). 

Обводить контур изображений предметов и 

геометрических фигур, дорисовывать 

незаконченные геометрические фигуры 

5 Рисование бордюров по образцу 

Графический диктант (зрительный и на 

слух) 

Рисовать бордюры. 

Графический диктант (зрительный и на слух).  

6 Вырезание ножницами из бумаги по 

контуру предметных изображений 

Работа в технике объемной и рваной 

аппликации 

Вырезать ножницами из бумаги по контуру 

предметных изображений. 

Работать в технике «объёмной» и «рваной» 

аппликации. 

Разел 2. Тактильно-двигательное восприятие  

7 Определение предметов на ощупь, 

выделение разных свойств и качеств 

(мягкие и жесткие, крупные и мелкие 

предметы) 

Определять различные свойства и качества 

предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, мелкие – 

крупные). Находить на ощупь контур нужного 

предмета из 2-3 предложенных.  

 

8 Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 

шершавая, колючая, пушистая).  

Воспринимать поверхность на ощупь (гладкая – 

шершавая; колючая - пушистая). Дидактическая 

игра «Что бывает ... (пушистое)» 
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9 Работа с пластилином и глиной 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). 

Лепка «Овощи» 

Игры с сюжетной мозаикой 

Работать с глиной, тестом и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание).  

Играть с сюжетной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие  

10 Формирование ощущений от статических 

и динамических поз различных частей тела 

(глаза, рот, пальцы), вербализация 

собственных ощущений 

Формировать ощущения от статических и 

динамических поз различных мелких частей лица 

и тела (глаза, рот, пальцы…). 

11 Выразительность движений (имитация 

повадок животных, инсценирование 

школьных событий) 

Выполнять упражнения по заданию педагога, 

вербализовать собственные ощущения. 

Выразительность движений – имитировать 

животных (походка гуся, зайца, кенгуру…), 

инсценировать. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов  

12 Сравнение и обозначение словом формы 

предметов (3—4 предмета) 

Понятие «овал». Упражнения в сравнении 

круга и овала  

Соотносить геометрические фигуры с предметами 

окружающей обстановки. Сравнивать и 

обозначать словом формы 3-4 предметов.  

Сравнивать две объёмные геометрические 

фигуры – круг и овал. 

13 Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора по 

инструкции 

Сравнение и обозначение словом величины 

разных предметов по двум параметрам 

(длинный и широкий, узкий и короткий 

и т. д.) 

Комбинировать разные формы из 

геометрического конструктора. 

Сравнивать и обозначать словом величин разных 

предметов по двум параметрам (длинный и 

широкий, узкий и короткий). Сопоставлять части 

и детали предмета по величине. 

14 Дидактическая игра «Часть и целое» 

Составление сериационных рядов по 

величине из 4—5 предметов 

 

Составлять сериационные ряды из 4-5 предметов 

по заданному признаку величины. 

15 Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные Составлять сериационные ряды из 4-5 предметов 

по заданному признаку величины. 

Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. 

Узнавать предмет по его отдельным частям. 

Составлять предмет или целостную конструкцию 

из более мелких деталей (5-6 деталей).  

16 Составление сериационного ряда из 4—

5 кругов разной насыщенности одного цвета 

Дидактическая игра «Цветик-семицветик» 

Составлять сериационные ряды из 4-5 предметов 

по заданному признаку величины. 

Узнавать предмет по его отдельным частям. 

Составлять предмет или целостную конструкцию 

из более мелких деталей (5-6 деталей). 

17 Узнавание предмета по его отдельным 

частям. Дорисовывание незаконченных 

изображений знакомых предметов  

Составление предмета или целостной 

Узнавать предмет по его отдельным частям. 

Составлять предмет или целостную конструкцию 

из более мелких деталей (5-6 деталей). 

Составлять целое из частей на разрезном 

наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по 
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конструкции из мелких деталей (пазлы, 

настольный «Лего») 

диагонали и вертикали). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия  

18 Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук и глаз. 

Рисование бордюров по наглядному образцу 

Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале 

(сравнение двух картинок) 

Формировать умения устанавливать причинно-

следственные связи; находить элементарные 

аналогии, формировать понимания скрытого 

смысла, развивать адекватные реакции на юмор. 

19 Сравнение трех предметов, отличающихся 

незначительными качествами или 

свойствами 

Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Что изменилось?» 

20 Дидактическая игра «Повтори узор» 

(«Сделай так же») 

Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов  

21 Развитие осязания (теплее — холоднее), 

словесное обозначение. Определение 

контрастных температур предметов (грелка, 

утюг, чайник) 

Различение пищевых запахов и вкусов, их 

словесное обозначение 

    Развивать осязания (теплее – холоднее), 

определять контрастные температуры разных 

предметов (грелка, утюг, чайник).  

Различать пищевые запахи и вкусы, их словесно 

обозначать. 

22 Определение различных свойств веществ 

(твердость, сыпучесть, вязкость, 

растворимость) 

Развитие дифференцированных ощущений 

чувства тяжести (тяжелее — легче). 

Взвешивание на ладони, определение веса 

на глаз 

Определять различные свойства вещества 

(сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость). 

Дифференцировать ощущения чувства тяжести 

(тяжелее – легче); взвешивать на ладони; 

определять вес «на глаз». 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия  

23 Определение направления звука в 

пространстве (справа — слева — спереди — 

сзади).  

Выполнение действий по звуковому сигналу 

(поворот головы на определенный звук).  

Определять направление звука в пространстве 

(справа – слева – спереди – сзади). Дидактическая 

игра «Догадайся, откуда звук» 

Выполнять действия по звуковому сигналу. 

Дидактическая игра «Прерванная песня». 

24 

 

Различение музыкальных и речевых звуков 

по высоте тона 

Различение мелодий по темпу, 

Различать музыкальные и речевые звуки по 

высоте тона 

Различать мелодии по темпу; прослушивать 

музыкальные произведения. Развивать чувства 

ритма 
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прослушивание музыкальных отрывков 

Развитие чувства ритма.  

Дидактическая игра «Мы — барабанщики» 

Раздел 8. Восприятие пространства  

25 Ориентировка в пространстве (в помещении 

и на улице), вербализация 

пространственных отношений с 

использованием предлогов 

Развитие пространственного праксиса, 

словесный отчет о выполнении задания. 

Дидактическая игра «Куда пойдешь, то 

и найдешь» 

Моделирование пространственного 

расположения мебели в комнате.  

Ориентироваться в помещении по инструкции 

педагога. Понимать: выше – ниже, левее – правее, 

рядом и др. Ориентироваться на вертикально 

расположенном листе бумаги. Делить лист на глаз 

на 2 и 4 равные части.  

Вербально обозначать пространственные 

отношения с использованием предлогов. 

Развивать пространственный праксис. 

Моделировать пространственное расположение 

объекта относительно друг друга (мебели в 

комнате) по инструкции педагога. Дидактическая 

игра «Обставим комнату» 

26 

 

Деление листа на глаз, на две и четыре 

равные части 

Расположение предметов в вертикальном 

и горизонтальном полях листа 

Делить лист на глаз на 2 и 4 равные части. 

Ориентироваться на вертикально расположенном 

листе бумаги. 

27 Ориентировка на листе бумаги разного 

размера, прикрепленном к доске 

(вертикальное расположение листа) 

Расположение предметов и их перемещение 

на поверхности парты 

Ориентироваться на вертикально расположенном 

листе бумаги. 

Пространственная ориентировка на поверхности 

парты, располагать и перемещать предметы по 

инструкции педагога. 

Раздел 9. Восприятие времени (7 часов) 

28 Определение времени по часам Определять время по часам. Объёмность времени 

(сутки, неделя, месяц, год). Времена года, их 

закономерная смена. 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 

минута, 1 секунда). 

29 Длительность временных интервалов (1 с, 

1 мин, 5 мин, 1 ч) 

30 Дидактическая игра «Успей за 1, 2, 5 мин» 

31 Объемность времени (сутки, неделя, месяц, 

год) 

32 Времена года, их закономерная смена. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

33 Меры времени (секунда, минута, час, сутки) 

34 Определение времени по часам. Игры с 

моделью часов 

Тематическое планирование 4 класс (34 часов) 

№ Тема урока Содержание занятий 

1 Обследование вновь принятых детей  Диагностика: выявление индивидуальных 

возможностей ребенка, особенностей его 

психофизического развития, оказывающих 

влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; различают наиболее распространенные 

цвета (черный, белый, красный, синий, зелёный, 

жёлтый); слушают и понимают собеседника, 

выполняют несложные инструкции, отвечают на 
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вопросы. 

 Развитие моторики, графомоторных 

навыков  

Развивать согласованность движений на разные 

группы мышц при выполнении упражнений по 

инструкции педагога. Выполнять действия по 

трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога. 

Соотносить движения с поданным звуковым 

сигналом. Совершенствовать точность мелких 

движений рук. Штриховать изображения двумя 

руками. Вычерчивать геометрические фигуры, 

дорисовывать симметричные половины 

изображения. Графический диктант с 

усложнённым заданием. Вырезать ножницами на 

глаз изображения предметов. 

2 Развитие согласованности движений на 

разные группы мышц (по инструкции 

педагога) 

3 Соотношение движений с поданным 

звуковым сигналом (один хлопок — бег 

вперед, два хлопка — бег назад и т. д.)  

4 Выполнение целенаправленных действий по 

трехзвенной инструкции педагога (поворот 

направо — два шага вперед — один шаг 

назад), словесный отчет о выполнении  

5 Совершенствование точности мелких 

движений рук (мелкая мозаика, «Лего», 

соединение колец в цепочку) 

6 Графический диктант с усложненными 

заданиями 

7 Вычерчивание геометрических фигур 

(окружность, квадрат, треугольник) 

Дорисовывание симметричной половины 

изображения 

8 Вырезание ножницами на глаз изображений 

предметов (елочка, снежинка, яблоко) 

 Тактильно-двигательное восприятие  Определять на ощупь разные свойства и качества 

предметов, их величины и формы (выпуклый, 

вогнутый, колючий, горячий, деревянный, 

круглый и т.д.). Находить на ощупь два 

одинаковых контура предмета из 4-5 

предложенных. Закреплять тактильные ощущения 

при работе с пластилином, тестом, глиной. Играть 

с мелкой мозаикой 

9 Тонкая дифференцировка предметов на 

ощупь по разным качествам и свойствам 

(выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, 

горячий) 

10 Закрепление тактильных ощущений при 

работе с пластилином и глиной 

Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими 

предметами) 

11 Игры с мелкой мозаикой 

 Кинестетическое и кинетическое развитие  Произвольное и по инструкции педагога сочетать 

движение и позы разных частей тела; 

вербализавать собственные ощущения. 

Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. 

12 Сочетание движений и поз различных частей 

тела (по инструкции педагога), вербализация 

поз и действий 

Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов  

13 Воображаемые действия (вдеть нитку в 

иголку, подбросить мяч, наколоть дров, 

прополоскать белье) 

 Восприятие формы, величины, цвета, 

конструирование предметов  

Группировать предметы по два самостоятельных 

выделенным признака; обозначать словом. 
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14 Группировка предметов по двум 

самостоятельно выделенным признакам, 

обозначение словом 

Сравнение и группировка предметов по 

форме, величине и цвету 

Сравнивать и группировать предметы по 

заданным параметрам формы, величины, цвета. 

Составлять сериационные ряды по 

самостоятельно выделенным признакам из 5-6 

предметов. Использовать простые меры для 

измерения и сопоставления предметов. 

Смешивать цвета. Определять постоянные цвета 

(белый снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавать 

целое по одному фрагменту. Определять 

предметы по словесному описанию. 

Конструировать сложные формы предметов с 

использованием объёмных геометрических фигур 

(треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8 

элементов. Составлять целое из частей на 

разрезном наглядном материале, предъявленном в 

произвольном порядке (5-7 частей). 

15 Составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным признакам из 

4—5 предметов 

Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления отдельных 

параметров предметов (по длине, ширине, 

высоте) 

16 Цветовой спектр. Смешение цветов 

(оттенки) 

Определение постоянных цветов. 

Дидактическая игра «Назови цвет» 

17 Конструирование сложных форм предметов 

(«Технический конструктор», мелкие пазлы) 

Узнавание предмета по одному элементу 

Узнавание предмета по словесному 

описанию. Дидактическая игра «Узнай по 

описанию» 

 Развитие зрительного восприятия  Формировать произвольности зрительного 

восприятия и зрительной памяти. Определять 

изменения в предъявленном ряду картинок, 

игрушек, предметов. Находить различия у двух 

сходных сюжетных картинок. Запоминать 3-4 

предмета и воспроизвести их в исходной 

последовательности. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

18 Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале 

(сравнение 2—3-предметных (сюжетных) 

картинок) 

19 Нахождение нелепиц на картинках 

20 Дидактическая игра «Лабиринт» 

21 Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Нарисуй по памяти» 

Профилактика зрения. Гимнастика для глаз 

 Восприятие особых свойств предметов     Развивать дифференцированные осязательные 

ощущения (сухое – суше, влажное – мокрое), их 

словесное обозначение. Измерять температуру с 

помощью измерительных приборов (градусник 

для измерения температуры, воды, воздуха). 

Дифференцировать вкусовые ощущения (сладкое 

– слаще, кислый – кислее). Ароматы 

(парфюмерные, цветочные, др.). Измерить вес 

22 Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений (сухое — 

влажное — мокрое и т. д.), их словесное 

обозначение 

Температура. Градусники для измерения 

температуры тела, воды, воздуха 



 

358  

  

23 Развитие дифференцированных вкусовых 

ощущений (сладкий — слаще, кислый — 

кислее и т. д.), словесное обозначение 

Дифференцированное восприятие ароматов 

(запах фруктов, цветов, парфюмерии). 

Дидактическая игра «Угадай предмет по 

запаху» 

разных предметов на весах. Противоположные 

качества предметов (чистый – грязный, темный – 

светлый, вредный – полезный) и 

противоположные действия, совершаемые с 

предметами (открыть – закрыть, одеть – раздеть, 

расстегнуть – застегнуть). 

24 

 

Упражнения в измерении веса предметов на 

весах 

Определение противоположных качеств 

предметов (чистый — грязный, темный — 

светлый, вредный — полезный) 

Определение противоположных действий, 

совершаемых с предметами (открыть — 

закрыть, расстегнуть — застегнуть, одеть — 

раздеть) 

 Развитие слухового восприятия  Характеризовать неречевые, речевые и 

музыкальные звуки по громкости, длительности, 

высоте тона. Развивать слухомоторную 

координацию. Определять на слух звучания 

различных музыкальных инструментов. 

Формировать чувства ритма. Различать по голосу 

ребёнка и взрослого 

25 Различение звуков по длительности 

и громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных) 

Дифференцировка звуков по громкости и по 

высоте тона (неречевых, речевых, 

музыкальных). Дидактическая игра 

«Определи самый громкий (высокий) звук» 

Развитие слухомоторной координации.  

Определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов. Дидактическая 

игра «Угадай, что звучит» 

26 Формирование чувства ритма. Игровые 

упражнения 

Дидактическая игра «Угадай по голосу» 

 Восприятие пространства  Ориентироваться в помещении и на улице; 

Выполнить задание педагога, связанного с 

изменением направления движения. 

Моделировать расположения различных объектов 

по отношению друг к другу в ближнем и дальнем 

пространстве. Самостоятельное моделировать 

27 Ориентировка в помещении и на улице по 

словесной инструкции 

Определение расположения предметов в 

ближнем и дальнем пространстве 
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28 Моделирование расположения предметов в 

пространстве, вербализация 

пространственных отношений 

Моделирование пространственных ситуаций 

по инструкции педагога (расстановка мебели 

в кукольной комнате) 

пространственные ситуации (расстановка мебели 

в кукольной комнате); предоставление словесного 

отчёта. Составлять простейшие схемы-планы 

комнаты. Ориентироваться на листе бумаги 

разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) 

и по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом) 

29 Ориентировка на листе бумаги разного 

формата (тетрадный, альбомный, 

ватман)и по-разному расположенного 

(горизонтально, вертикально, под углом) 

 Восприятие времени  Определять время по часам. Длительность 

различных временных интервалов. Работать с 

календарём и моделью календарного года.  

Последовательность основных жизненных 

событий. Возраст людей. Использовать в речи 

временные терминологии. 

30 Определение времени по часам. Игры с 

моделью часов 

31 Длительность временных интервалов. 

Дидактическая игра «Береги минутку» 

Работа с календарем и моделью 

календарного года 

32 Времена года, их закономерная смена. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

33 Меры времени (секунда, минута, час, сутки) 

34 Объемность времени (сутки, неделя, месяц, 

год) 

 

2.2.16. Рабочая программа курса «Финансовая грамотность»  

 (Программа «Финансовая грамотность» Ю.Корлюгова, Е. Гоппе -М.: Вако, 2018) 

 

1. Планируемые результаты курса  

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Финансовая грамотность» являются: 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки, анализа и представления 

информации; 

• овладение  логическими  действиями  сравнения,  обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 
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• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог;  

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе;  

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов 

2. Содержание курса 3 класса 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег - товаров с 

высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) 

делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные 

деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

•  Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

•  Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

•  Описывать свойства товарных денег. 

•  Приводить примеры товарных денег. 

•  Приводить примеры первых монет. 

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. Современные 

монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги. 

Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

•  Объяснять, почему появились монеты. 

•  Описывать купюры и монеты. 

•  Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

•  Объяснять, почему    изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые 

русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. 

Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 
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Компетенции 

•  Описывать старинные российские деньги. 

•  Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. 

Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары.  Евро.  Банки.  Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая 

карта. Компетенции 

•  Описывать современные российские деньги. 

•  Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

•  Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

•  Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным источником 

дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от 

профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. Государство помогает 

пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке денег их 

можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. Сдельная 

зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по 

вкладам. Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

•  Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

•  Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 6. На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится 

делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, день-

ги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные 

привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Компетенции 

•  Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

•  Сравнивать покупки по степени необходимости. 

•  Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

•  Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. Бюджет- план доходов и расходов. Люди ведут 

учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 
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Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или 

ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. Фондовый 

рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

•  Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

•  Сравнивать разные виды сбережений. 

 

3.Тематическое планирование 

3 класс  

№ 

урока 

по 

теме 

Наименование разделов / темы уроков 

 

Количество 

часов  

 

 Часть 1 8 

1 Что такое деньги 1 

2 Откуда взялись деньги 1 

3 Рассмотрим деньги поближе 1 

4 Защита денег от подделок 1 

5 Какие деньги были раньше в России  1 

6 Современные деньги России и других стран 1 

7 Учимся обращаться с деньгами 1 

8 Что мы узнали о деньгах? 1 

 Часть 2 8 

1 Откуда в семье берутся деньги 1 

2 На что тратятся деньги 1 

3 Как с умом управлять своими деньгами 1 

4 Как считать доходы и расходы семьи 1 

5 Как делать сбережения 1 

6 Учимся делать сбережения 1 

7 Учимся считать доходы и расходы семьи 1 

8 Что мы узнали о доходах и расходах семьи 1 

 Итого 16 

 

 

2.Содержание курса 4 класса 

Формы организации: работа над проектной задачей, учебная экскурсия, мини-

исследование, игра, практическое занятие. 

Виды деятельности: решение и составление финансовых задач, тест, кроссворд, 

графическая работа, доклад, сообщение, кейс, ролевая игра, постер, компьютерная презентация, 

мини-исследование, интеллект-карта, проект. 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

- деньги, их история, виды, функции; 
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- семейный бюджет. 

Модуль 1. Как появились деньги и какими они бывают  

 Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег – 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 

делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных 

государств. 

 Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег.  

 Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты. 

 Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. 

Функции банкоматов. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Базовый уровень (учащийся научится) 

Личностные результаты - понимание, что деньги - не цель, а средство обмена. 

Метапредметные результаты: 

компетенция постановки личных целей для развития финансовой грамотности; 

компетенция определения своих финансовых целей; 

компетенция составления простого плана своих действий в соответствии с финансовой целью; 

• компетенция проявления познавательной и творческой инициативы в области 

применения финансовых знаний для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

Предметные результаты: 

• умение правильно использовать термины: обмен, бартер, товары, услуги, деньги, монеты, 

бумажные деньги, купюры, банкноты, наличные деньги, безналичные деньги, банк, 

банковская карта, дебетовая карта, кредитная карта, валюта; 

• умение объяснять причины обмена; 

• умение различать виды денег; 

• умение объяснять, чем удобны в использовании наличные и безналичные деньги; 

• умение объяснять роль банков, а также для чего нужны вклады и кредиты; 

• умение считать наличные деньги (купюры и монеты); 

• умение правильно считать сдачу; 

• умение производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

• умение приводить примеры валют; 

• умение решать и составлять задачи с простыми денежными расчётами. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться) умению переводить 

одну валюту в другую с помощью валютных курсов. 

Базовые понятия и знания: обмен, бартер, товары, услуги, деньги, монеты, бумажные 

деньги, купюры, банкноты, наличные деньги, безналичные деньги, банк, банковская карта, 

валюта. 

Тематическое содержание занятий 
Тема 1. Как появились деньги. 

Тема 2. История российских денег. 

Тема 3. Какими бывают деньги. 

Тема 4. Банки, банкоматы и банковские карты. 

Тема 5. Безналичные деньги и платежи. 

Тема 6. Как я умею пользоваться деньгами. 

Тема 7. Что такое валюта.  

Тема 8. Проверим, что мы узнали о том, как изменялись деньги. 
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Модуль 2. Из чего складываются доходы в семье  

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы 

зависит от профессии. Собственник может получить арендную плату и проценты. Государство 

помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке 

денег их можно взять взаймы. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Базовый уровень (учащийся научится) 
Личностные результаты: 

• понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег); 

• понимание, что деньги зарабатываются трудом человека. 

Метапредметные результаты: 

• компетенция выполнения пошагового контроля своих учебных действий и итогового 

контроля результата; 

• компетенция оценки правильности финансовых действий и способов решения 

элементарных финансовых задач; 

• компетенция исправления своих действий на основе оценки и учёта выявленных ошибок. 

Предметные результаты: 

• умение правильно использовать термины: доходы семьи, расходы семьи, потребности, 

благо, семейный бюджет, дефицит семейного бюджета, сбережения, вклад, кредит, долги; 

• умение объяснять и сравнивать основные источники доходов семьи; 

• умение приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

• умение считать общую сумму доходов семьи на условных примерах. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться): 
• умению сравнивать разные источники доходов семьи; 

• умению объяснять на примерах, от чего зависит величина доходов семьи; 

• умению объяснять способы увеличения доходов семьи. 

Базовые понятия и знания: доходы семьи; виды источников доходов семьи: заработная 

плата, премия, пенсия, стипендия, наследство, собственность, ценные бумаги, акции, 

предпринимательская деятельность, бизнес. 

Тематическое содержание занятий 
Тема 9. Откуда в семье берутся деньги. 

Тема 10. Подсчитаем все доходы семьи. 

 

Модуль 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать  

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится 

делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, 

деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные 

привычки. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Базовый уровень (учащийся научится) 
Личностные результаты - понимание разницы между базовыми потребностями людей 

и их желаниями. 

Метапредметные результаты: 

4. компетенция составления текстов на финансовую тему в устной и письменной 

формах; 

5. компетенция слушания собеседника (взрослого и ровесника); 

6. компетенция ведения диалога и ориентирования на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
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7. компетенция формулирования вопросов по теме. 

Предметные результаты: 

8. умение правильно использовать термины: расходы, основные направления 

расходов, необходимые расходы (расходы на питание, одежду, жильё, оплату 

коммунальных услуг), обязательные расходы (налоги, долги, штрафы), желательные 

расходы, запланированные и непредвиденные расходы; 

9. умение приводить примеры основных направлений расходов семьи; 

10. умение считать общую сумму расходов семьи на условных примерах. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться): 
11. умению сравнивать разные направления расходов семьи; 

12. умению объяснять на примерах, от чего зависит величина расходов семьи; 

13. умению объяснять способы сокращения расходов семьи. 

Базовые понятия и знания: необходимые расходы: расходы на питание, одежду, жильё, 

оплату коммунальных услуг; обязательные расходы: налоги, долги, штрафы; желательные 

расходы. 

Тематическое содержание занятий 
Тема 11. На что семья тратит деньги. 

Тема 1 2. Подсчитаем все расходы семьи. 

 

Модуль 4. Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал  

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк 

или ценные бумаги, могут принести доход. 

Планируемые результаты изучения раздела 

Базовый уровень (учащийся научится) 
Личностные результаты - понимание различий между расходами на товары и услуги первой 

необходимости и расходами на дополнительные нужды. 

Метапредметные результаты: 

• компетенция владения элементарными способами решения проблем творческого и 

поискового характера; 

• компетенция выполнения пошагового и итогового контроля своей работы и её результата; 

• компетенция оценки своей учебной деятельности по освоению финансовой грамотности. 

Предметные результаты: 

• умение правильно использовать термины: семейный бюджет, структура семейного 

бюджета, планирование семейного бюджета, сбережения, дефицит, долги; 

• умение составлять семейный бюджет на условных примерах; 

• умение сопоставлять доходы и расходы семьи и предлагать финансовые решения; 

• умение решать задачи по избеганию дефицита семейного бюджета. 

Повышенный уровень (учащийся получит возможность научиться) умению объяснять 

возможные способы сокращения расходов семьи и увеличения сбережений. 

Базовые понятия и знания: семейный бюджет, структура семейного бюджета, 

планирование семейного бюджета, сбережения, дефицит, долги. 

Тематическое содержание занятий 
Тема 13. Как планировать семейный бюджет. 

Тема 14. Правила составления семейного бюджета. 

Тема 1 5. Учимся составлять семейный бюджет. 

Тема 16. Итоговая проверочная работа. 

4 класс 
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№ 

урока 

по 

теме 

Наименование разделов / темы уроков 

 

Количество 

часов  

 

 Как появились деньги и какими они бывают 8 

1 Как появились деньги 1 

2 История российских денег 1 

3 Какими бывают деньги 1 

4 Банки, банкоматы и банковские карты 1 

5 Безналичные деньги и платежи 1 

6 Как я умею пользоваться деньгами 1 

7 Что такое валюта 1 

8 Проверим, что мы узнали о том, как изменялись деньги 1 

 Из чего складываются доходы в семье 2 

1 Откуда в семье берутся деньги 1 

2 Подсчитаем все доходы семьи 1 

 Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого 

избежать 

2 

1 На что семья тратит деньги 1 

2 Подсчитаем все расходы семьи 1 

 Деньги счет любят, или как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал 

4 

1 Как планировать семейный бюджет 1 

2 Правила составления семейного бюджета 1 

3 Учимся составлять семейный бюджет 1 

4 Итоговая проверочная работа 1 

 Итого 16 
 

2.2.17.  Рабочая программа курса «В мире книг».  

 

Сборник программ 1-4 классы под редакцией Н.В.Виноградовой «Начальная школа 21 век», М., 

Вентана – граф, 

Планируемые  результаты  

Личностные: 

 

- - осознавать значимость чтения для личного развития; 

- - формировать потребность в систематическом чтении; 

- - осваивать приемы самостоятельного чтения вслух и про себя; 

- - развивать качество и скорость чтения.  

- -        оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; 

- -        оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- -        эмоционально "проживать " текст, выражать свои эмоции; 

- -        понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- -        высказывать своё отношение к героям, к их поступкам. 
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Метапредметные: 

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работать в паре и малых группах); 

- самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

заданий; 

- находить необходимую информацию и строить на еѐ основе связное монологическое 

высказывание; 

- уметь определять свою роль и оценивать результаты; 

- осуществлять сотрудничество и взаимодействие; уметь договариваться, распределять 

роли в игровой деятельности. 

Регулятивные УУД: 
— 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 УУД: 
— 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 УУД: 
— 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. 

 

Предметные: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее и выборочное); 

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

- способствовать развитию личной ответственности за чистоту и правильность 

создаваемых высказываний. 

В результате освоения программы курса «В мире книг» формируются следующие  

личностные УУД: 

Основное содержание курса  

Содержание программы первого года обучения 

1 класс (33 ч) 
Здравствуй, книга (2 ч) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). 

Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 
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Правила поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга- сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение 

или слушание). 

Писатели детям (3 ч) 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 

Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку», «Нарисуй иллюстрацию к фольклорным произведениям» 

По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира (4 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели (3 ч) 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на страницах 

журналов. 

Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных 

изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание 

и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. 
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Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт 

произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

Дети — герои книг (3 ч) 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 

Парад героев сказок. 

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. 

Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных (3 ч) 

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» 

(работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в 

группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

Основные виды учебной деятельности : 
— 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. 

Содержание программы второго года обучения 

2 класс (34 ч) 

Книга, здравствуй (3 ч) 
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила 

работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения (2 ч) 
Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с 

каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках (4 ч) 
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 
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Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» или В. 

Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские 

журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о 

детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по 

тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники (4 ч) 
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной 

книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях (4 ч) 
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки (5 ч) 
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат 

книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», японская 

народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. 

Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или 

наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о 

семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, которые 

живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом 

слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, 

рисунки. 

По страницам любимых книг (2 ч) 
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Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам 

героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

Основные виды учебной деятельности : 
— знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

— ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской при- 

надлежности в открытом библиотечном фонде); 

— пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

— заполнять каталожную карточку; 

— систематизировать книги по авторской принадлежности; 

— составлять список прочитанных книг; 

— выделять особенности учебной книги; 

— работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

— аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

— классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

Содержание программы третьего года обучения 

3 класс (34 ч) 

История книги. Библиотеки (4 ч) 
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (4 ч) 
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник 

народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная 

дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, аннотация, 

оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе (3 ч) 
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 
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Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. 

Толстого». 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, 

перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева 

«Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в группах). 

Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги 

памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет и 

журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты 

Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (2 ч) 
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

Основные виды учебной деятельности: 
— работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

— сравнивать басни по структуре и сюжету; 

— выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или открытого 

библиотечного фонда; 

— собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

— составлять таблицу жанров произведений писателя; 

— выполнять поисковую работу по проекту; 
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— презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

— готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

— находить по каталогу нужную книгу; 

— заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

— писать отзыв о книге или героях книги; 

— пользоваться библиографическим справочником; 

— рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

— находить нужную информацию в газетах и журналах; 

— собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 

— готовить материал для классной и школьной газеты; 

— пользоваться электронными газетами и журналами. 

Содержание программы четвёртого года обучения 

4 класс (34 часа) 

Страницы старины седой (4 ч) 
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме и 

прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости (4 ч) 
Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», 

«Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с собранными 

материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Справочный 

материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение скрытого 

смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с собранными 

материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира (2 ч) 
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники (4 ч) 
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, П. Ершова, 

В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий Олег» из 

«Повести временных лет» и стихотворение 

А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках 

(проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги…» (4 ч) 
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 
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Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг 

по структуре, изданиям, авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники 

и энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи 

русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей (3 ч) 
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. 

Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, 

А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

Родные поэты (3 ч) 
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: 

чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

Мир книг (3 ч) 
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у Сетон-

Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1  Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой. 1 

 2 Художественные книги. Большеформатная книга в типовом 

оформлении (книга-произведение). 

1 

 3 Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в библиотеке. 1 
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 4 Книги о Родине и природе. 1 

 5 Элементы книги. Книга-произведение и книга-сборник. 1 

 6 Книги-сборники писателей-классиков о детях. 1 

 7 Книги современных писателей о детях. 1 

 8 Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Весёлые потешки», 

«Скороговорки и считалки». 

1 

 9 Загадки о животных. Игра «Загадай загадку». 1 

 10 Творческая работа «Сочини загадку». Литературные игры 

«Посчитайся», «Отгадай загадку». 

1 

 11 По страницам книг В. Сутеева (книги-сборники, книги- 

произведения). 

1 

 12 В. Сутеев — автор и оформитель книг для детей. 1 

 13 Литературная игра «По страницам сказок В. Сутеева 1 

 14 Народные сказки (цепочки). Инсценирование знакомых сказок. 1 

 15 Книга-сказка. Большеформатные книги с одним произведением. 1 

 16 Библиотечный урок. Книги-сказки о лисе. 1 

 17 Книга сказок (сборники сказочных историй). А.Н. Толстой 

«Приключения Буратино». 

1 

 18 По страницам книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». Книга 

историй и приключений героев-кукол. Инсценирование отдельных 

историй. 

1 

 19 Книги С. Маршака. Выставка книг. 1 

 20 Книги-сборники произведений К. Чуковского. 1 

 21 Е. Чарушин — писатель и иллюстратор своих книг. 1 

 22 Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. 1 

 23 Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». 1 

 24 В гостях у сказки. 1 

 25 Стихотворения для детей. Книги-сборники. 1 

 26 Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов. 1 

 27 Дети — герои книг детских писателей. 1 

 28 Литературная игра «Вопросы и ответы». 1 

 29 Книги В. Бианки, Г. Скребицкого. 1 

 30 Книга Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» 1 

 31 Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 1 

 32 Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из 

детских журналов. Работа в группах. 

1 

 33 По страницам любимых книг. Выставка книг. 1 

Тематическое планирование  

2 класс 

№ Тема занятия Колич

ество 

часов 

1 Роль книги в жизни человека. 1 

2 История создания книги. Первая печатная книга на Руси. 1 

3 Структура книги (элементы книги). 1 

4 Экскурсия в библиотеку (школьную, районную) 1 

5 Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог. Каталожная 1 
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карточка. 

6 Выставка книг о детях. Структура книги. 1 

7 Книги В. Осеевой. Книга-сборник. 1 

8 Книги Е. Пермяка. Титульный лист. 1 

9 Книги Н. Носова. Типы книг. 1 

10 Книги В. Драгунского. Аппарат книги. 1 

11 Герои детских книг. Библиотечный стенд (плакат). 1 

12 Книги-сборники. Малые жанры фольклора. 1 

13 Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга «Посло- вицы о книге и 

учении». 

1 

14 Загадки. Темы загадок. Конкурс «Отгадай загадку». 1 

15 Скороговорки и чистоговорки. 1 

16 Книги с литературными (авторскими) сказками. 1 

17 Писатели-сказочники. 1 

18 Герои сказок. Викторина. 1 

19 По страницам сказок Х.К. Андерсена. 1 

20 Проектная деятельность «Путешествие в страну сказок». 1 

21 Книги о детях. Выставка книг. 1 

22 Герои книг В. Осеевой. 1 

23 Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке и его друзьях. 1 

24 Книги С. Михалкова: стихотворения, басни, рассказы. 1 

25 Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители. 1 

26 Сборники стихотворений для детей. Каталожная карточка. 1 

27 Книги-сборники сказок народов мира. Переводчики, пересказчики и 

обработчики народных сказок. 

1 

28 Народные сказки на страницах детских журналов. 1 

29 Книги о семье. 1 

30 Книги о защитниках Отечества. Книга А. Гайдара «Сказка о Военной 

тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове». 

1 

31 Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, 

письма, воспоминания, рисунки. 

1 

32 Презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам 

героев). 

1 

33 Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 1 

34 Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 1 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ Тема занятия Колич

ество 

часов 

1 Книги-сборники былин, легенд, сказов. 1 

2 Первые книги. Библия. Детская библия. 1 

3 Летописи. Рукописные книги. 1 

4 Занятие 4. История книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 1 

5 Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина». 1 

6 Занятие 6. Сказки бытовые, волшебные, о животных. 1 

7 Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья 1 
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Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка»). 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

8 История басни. Басни Эзопа и И. Крылова. Аппарат книги-сборника. 1 

9 Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толстого. Сборники басен. 1 

10 Русские баснописцы. Басни с «бродячими» сюжетами. 1 

11 Герои басен. Инсценирование басен. 1 

12 Родные поэты. 1 

13 Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, А. Майкова, А. Фета, Н. 

Некрасова. 

1 

14 Проект «Краски и звуки поэтического слова». 1 

15 Книги Л.Н. Толстого для детей. 1 

16 Л.Н. Толстой — сказочник и обработчик русских народных сказок. 1 

17 Занятие 17. Книги-сборники произведений о животных. Каталог, 

каталожная карточка. 

1 

18 Рассказы о животных А. Куприна. Аннотация к рассказу А. Куприна «Ю-

ю». 

1 

19 Книга Дж. Лондона «Бурый волк» или «Волк». Переводчики рассказа. 

Отзыв. 

1 

20 Занятие 20. Художники-иллюстраторы книг о животных. 1 

21 Дети — герои книг. Типы книг. 1 

22 Книги-сборники произведений о детях. 1 

23 Литературная игра «Расскажи о героях детских книг —твоих 

сверстниках». 

1 

24 Книги зарубежных писателей. 1 

25 Библиографический справочник: отбор информации о зарубежных 

писателях. 

1 

26 Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из города». Аннотация. 1 

27 Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 1 

28 Кто они — дети войны. Творческая работа «Дети войны рядом с тобой» 

(встречи, сбор фотографий, оформление «Книги памяти»). 

1 

29 Библиотечный урок: самостоятельная работа с книгой в читальном зале. 1 

30 Детские газеты и журналы. История создания журнала «Мурзилка» и др. 1 

31 Электронные периодические издания: «Детская газета», журнал 

«Антошка» и др. 

1 

32-33 Создание классной газеты «Книгочей». 2 

34 Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 1 

Тематическое планирование  

4 класс 

№ Тема занятия Количес

тво 

часов 

1 Былины, былинщики. Былинные богатыри. Книги-сборники. 1 

2 Книги Древней Руси. Первые библиотеки. Первая печатная книга на 

Руси. 

1 

3 Библия. Библейские предания. 1 

4 Творческая работа: история книги. 1 

5 Героические песни о героях России. Песня-слава. 1 
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6 Книга-сборник С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах». 

Справочный материал об А.В. Суворове. 

1 

7 Русь великая в произведениях фольклора. 1 

8 День народного единства: презентация рукописной книги и постеров 

(стендов) о героях России. 

1 

9 Мифы народов мира. Книги-сборники. 1 

10 Мифологические герои. 1 

11 Мир сказок: сказки народные и авторские. 1 

12 Книги со сказками русских писателей-классиков. Сказка сказок П. 

Ершова «Конёк-Горбунок». 

1 

13 Исторические (фольклорные) корни литературных произведений на 

примере летописи «Вещий Олег» и «Песни о вещем Олеге» А.С. 

Пушкина. 

1 

14 Библиографический справочник: справки о писателях-сказочниках. 

Энциклопедии и книги-справочники. 

1 

15 Книга. Элементы книги. Справочный аппарат книги. 1 

16 Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования библиотекой. 

Экскурсия в библиотеку. 

1 

17 Книги. Типы книг. Справочный аппарат книги. 1 

18 Проектная деятельность: создание рукописной книги «Русские 

баснописцы». 

1 

19 Дети — герои книг писателей XIX века. 1 

20 Библиографические справки о Марке Твене, В. Гюго, Д. Мамине-

Сибиряке, А. Куприне и др. 

1 

21 Конкурс-кроссворд «Авторы произведений о детях». Аннотация на 

книгу-сборник писателей-классиков. 

1 

22 «Хранители слов» — словари. Выставка словарей. Игра-конкурс 

«Объясни слово». 

1 

23 Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия. 1 

24 Игра «100 вопросов Почемучек» — практическая работа со справочной 

литературой. 

1 

25 Книги-сборники поэтов о Родине и родной природе. Структура книги. 1 

26 Читаем и слушаем стихотворения о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова и др. 

1 

27 Конкурс «Читаем стихи о Родине и родной природе». 1 

28 Очерки и воспоминания. Писатели о писателях. 1 

29 Встреча с корреспондентами школьной газеты. 1 

30 Творческая работа: очерк о своей школе, о своём городе или о любимой 

книге. 

1 

31 Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвёртая высота». 1 

32 Детские газеты и журналы. 1 

33 Литературная игра «Тайны учебной книги». 1 

34 Библиотечная мозаика: выставки книг, игры, конкурсы, подготовленные 

презентации. 

1 

 

2.2.19. Рабочая программа курса «Земля – наш дом».  

Планируемые результаты 
Личностные результаты изучения курса является формирование следующих умений:  
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 Определять и высказывать 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 как поступить, выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков. 

 Объяснять свое несогласия и пытаться договориться, выражать свои мысли, 

аргументировать. 

 Овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

 Определять своё отношение к миру. 

 Развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельности. 

 Понимать личностный смысл учения. 

 Проявлять интерес к познанию мира природы.  

 Испытывать  потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков. 

 гармонично взаимодействовать с природой с точки зрения экологической допустимости. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

 Обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

 Определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи, проблем 

поискового характера. 

 Планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

 Использовать формы познавательной и личностной рефлексии. 

 Высказывать свою версию, предлагать способ её проверки. 

 Использовать необходимые средства (простейшие приборы и инструменты), работая по 

предложенному плану. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. Отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

 Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 Давать эмоциональную оценку деятельности товарищей совместно с учителем и другими 

учениками.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в  доп. 

источниках информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятиях.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: вести дискуссию, выражать свои мысли, 

слушать и понимать речь других, аргументировать, доказывать, вступать в общение с 

целью быть понятым, проявлять доброжелательность и отзывчивость. 
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 Договариваться совместно о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), давать оценку и 

самооценку своей деятельности и других. 

 Конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

 знать что такое «Экология», ее задачи и принципы;  

 осознавать место и роль человека в биосфере как существа биосоциального;  

 узнавать наиболее типичных представителей животного мира России;  

 осознавать  какую пользу  приносят представители животного мира;  

 знать некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных;  

 составлять экологические модели, трофические цепи;  

 доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта;   

 заботиться о здоровом образе жизни; 

    заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества 

жизни;  

 предвидеть последствия деятельности людей в природе(конкретные примеры); 

 улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение);  

 осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе;  

 наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме;  

 оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, 

выводов;  

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 

Планируемые результаты освоения курса  по классам 

1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Личностными результатами изучения  
«является формирование следующих умений: 

- оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки 

людей) с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях  

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые 

можно оценить 

как хорошие 

или плохие; 

- объяснять с 

позиции 

общечеловечес

ких 

- объяснять свое 

несогласия и 

пытаться 

договориться, 

выражать свои 

мысли, 

аргументировать; 

- оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки людей) с 

точки зрения 

общепринятых норм 

и ценностей: в 

предложенных 

ситуациях  отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или 

плохие; 

- овладевать 

креативными 

- выбирать целевые и 

смысловые установки 

для своих действий и 

поступков;  

- оценивать жизненные 

ситуации (поступки 

людей) с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей: в 

предложенных 

ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие;  

- сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками в разных 

ситуациях; 

- самостоятельно 

определять и  

высказывать самые 

- развивать 

самостоятельность и 

личную ответственность в 

информационной 

деятельности; 

- понимать личностный 

смысл учения; 

- самостоятельно 

определять и  

высказывать самые 

простые, общие для всех 

людей правила поведения 

при совместной работе и 

сотрудничестве 

(этические нормы); 

 - оценивать жизненные 

ситуации (поступки 

людей) с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей: учиться 

отделять поступки от 

самого человека;  
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нравственных 

ценностей, 

почему 

конкретные 

поступки 

можно оценить 

как хорошие 

или плохие; 

- в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, само

стоятельно 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить; 

- выражать 

собственное 

видение мира; 

- вносить 

личный вклад в 

общую работу. 

  

 

навыками, действуя 

в нестандартной 

ситуации; 

- объяснять с 

позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие; 

- самостоятельно 

определять и  

высказывать самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве 

(этические нормы); 

- определять своё 

отношение к миру. 

- самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

- в предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения,  делать 

выбор, какой 

поступок совершить. 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве 

(этические нормы); 

- самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

- в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения,  делать 

выбор, какой поступок 

совершить; 

- овладевать 

креативными 

навыками, действуя в 

нестандартной 

ситуации; 

- определять своё 

отношение к миру. 

 

- объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные 

простые поступки можно 

оценить как хорошие или 

плохие; 

- овладевать креативными 

навыками, действуя в 

нестандартной ситуации; 

- в предложенных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь 

на общие для всех 

правила поведения,  

самостоятельно делать 

выбор, какой поступок 

совершить; 

- определять своё 

отношение к миру;  

- развивать те 

способности, которые в 

большей степени имеют 

проявления: 

художественные, 

конструктивные, 

аналитические.  

. 

. 

 

Метапредметными результатами является формирование следующих умений: 

Регулятивные УУД:  

-  определять  и 

 формулировать 

 цель 

деятельности   с 

помощью 

учителя; 

- проговаривать 

 последовательн

- определять, 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности; 

 - обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

- определять, 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности; 

- самостоятельно 

планировать свою 

деятельность и 

контролировать 

- определять, принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

- обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем;  

- составлять план 
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ость   действий; 

 - 

высказывать сво

ё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией;   

-  работать по 

предложенному 

учителем плану; 

- 

 отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного; 

- давать 

эмоциональную 

оценку    

деятельности 

товарищей 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками.  

 

 

совместно с 

учителем; 

 -

 планировать учебну

ю деятельность на 

уроке; 

- отличать факты от 

домыслов; 

- высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки; логически 

выстраивать 

алгоритм действий, 

-  оценивать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- анализировать 

проделанную работу, 

оценивать, находить 

положительные 

моменты и ошибки; 

- определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем. 

 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

- обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем;  

- составлять план 

решения проблемы 

совместно с учителем; 

- сверять свои 

действия,  работая по 

плану,  с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

- высказывать свою 

версию, предлагать 

способ её проверки;  

- 

использовать необходи

мые средства 

(простейшие приборы и 

инструменты), работая 

по предложенному 

плану; 

- определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем; 

- понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев.  

 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем; 

- определять наиболее 

эффективные способы 

решения поставленной 

задачи, проблем 

поискового характера; 

- планировать и 

контролировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

- использовать формы 

познавательной и 

личностной рефлексии; 

- высказывать свою 

версию, предлагать 

способ её проверки;  

- 

использовать необходимы

е средства (простейшие 

приборы и инструменты), 

работая по 

предложенному плану; 

- определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем; 

- понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности;  

- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД 

- 

ориентироваться 

в своей системе 

знаний: отличат

- ориентироваться в 

своей системе 

знаний: понимать, 

что нужна 

- находить, 

преобразовывать 

информацию; 

- использовать 

- осознанно строить 

речевое высказывание; 

- владеть логическими 

действиями: обобщение, 
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ь новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя;  

- делать 

предварительны

й отбор 

источников 

информации: 

ориентироваться  

в  

дополнительных 

источниках 

информации; 

- добывать 

новые знания: 

находить ответы 

на вопросы, 

используя  свой 

жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

занятиях.  

- 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате  

совместной  

работы всего 

класса. 

- 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать 

предметы и их 

образы. 

- 

преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие  

тексты, 

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг; 

- делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для  

решения учебной 

задачи; 

- добывать новые 

знания: находить    

необходимую 

информацию в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях; 

 - добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.); 

- находить и 

формулировать 

решение проблемы с 

помощью 

простейших моделей 

(предметных 

рисунков, схем); 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: наблю

дать и делать  

самостоятельные 

выводы. 

 

логические операции: 

сравнение, анализ, 

синтез, классификацию 

по родовидовым 

признакам; 

 - устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

- ориентироваться в 

своей системе 

знаний: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация (знания)  

нужна для решения 

учебной задачи в один 

шаг; 

- отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников; 

- добывать новые 

знания: извлекать 

 информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать факты и 

явления; определять 

причины явлений, 

событий; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний; 

- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую:  

составлять простой 

план учебно-научного 

классификация, 

построение рассуждения; 

-  использовать различные 

способы анализа, 

передачи и интерпретации 

информации  в 

соответствии с задачами; 

- ориентироваться в своей 

системе 

знаний: понимать, что 

нужна дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной задачи в 

один шаг; 

- делать  

предварительный отбор   

источников информации 

для решения учебной 

задачи; 

- добывать новые 

знания: извлекать 

 информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.). 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: наблюдать 

и делать самостоятельные 

выводы. 
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называть их 

тему. 

 

текста; 

- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую:  

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

- выражать свои 

мысли;  

- донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять свою 

мысль в устной 

и письменной 

речи (на уровне 

предложения 

или небольшого 

текста). 

- объяснять свое 

несогласие и 

пытаться 

договориться;  

- слушать и 

понимать речь 

других. 

- совместно 

договариваться 

о  правилах 

общения и 

поведения в 

школе и 

следовать им. 

- выполнять 

различные роли 

в группе 

(лидера, 

исполнителя). 

 

- выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя,  

критика); 

- проявлять 

доброжелательность 

и отзывчивость; 

-  вступать в 

общение с целью 

быть понятым; 

- донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи;  

- 

слушать и понимать 

речь других;  

- вступать в беседу; 

- договариваться 

совместно о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

 

- договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи);  -  

аргументировать, 

доказывать; 

-  вести дискуссию; 

- доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

- вступать в общение с 

целью быть понятым; 

- слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

- относиться 

уважительно к позиции 

другого, пытаться 

договариваться; 

- проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость; 

- договариваться 

совместно о правилах 

общения и поведения в 

школе и следовать им.  

- давать оценку и 

самооценку своей 

деятельности и других; 

- конструктивно 

разрешать конфликт 

посредством 

сотрудничества или 

компромисса. 

-  выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика); 

-  аргументировать, 

доказывать; 

-  вести дискуссию. 

- проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость; 

- слушать и понимать речь 

других, вступать в 

общение с целью быть 

понятым; 

- договариваться 

совместно о правилах 

общения и поведения в 

школе и следовать им. - 

доносить свою позицию 

до других: высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

 

Предметными результатами изучения  является формирование следующих   умений: 

-  узнавать 

животных и 

птиц в природе, 

на картинках, по 

описанию;                                      

- применять правила 

сравнения; 

- задавать вопросы; 

- строить причинно-

следственные 

- выделять свойства 

предметов; 

- обобщать по 

некоторому признаку, 

находить 

- определять виды 

отношений между 

понятиями; 

- находить 

закономерность в 
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- ухаживать за 

домашними 

животными и 

птицами;                                                 

- описывать 

признаки 

предметов и 

узнавать 

предметы по их 

признакам;                                              

- выполнять 

правила 

экологически 

сообразного 

поведения в 

природе;                              

- применять 

теоретические 

знания при 

общении с 

живыми 

организмами и 

в практической 

деятельности по 

сохранению 

природного 

окружения и 

своего здоровья;                                              

- ухаживать за 

культурными 

растениями и 

домашними 

животными 

(посильное 

участие);          - 

устанавливать 

общие признаки 

и выделять 

существенные 

признаки;                                             

- сравнивать 

между собой 

предметы, 

явления;                                  

- обобщать, 

делать 

несложные 

выводы;                                                  

- 

классифицирова

цепочки; 

- упорядочивать 

понятия по 

родовидовым 

отношениям; 

- делать 

умозаключения из 

двух суждений, - 

сравнивать,  

устанавливать 

закономерности, 

называть 

последовательность 

простых действий; 

- раскодировать 

слова, отгадывать и 

составлять ребусы; 

- находить 

закономерности  

- выполнять 

правила 

экологически 

сообразного 

поведения в природе; 

- применять 

теоретические знания 

при общении с 

живыми 

организмами и в 

практической 

деятельности по 

сохранению 

природного 

окружения и своего 

здоровья; 

- ухаживать за 

культурными 

растениями и 

домашними жи-

вотными (посильное 

участие); 

- составлять 

экологические 

модели, трофические 

цепи; 

- доказывать, 

уникальность и 

красоту каждого 

природного объекта; 

- заботиться о 

закономерность; 

- выполнять логические 

упражнения на 

нахождение 

закономерностей, 

сопоставляя и 

аргументируя свой 

ответ; 

- рассуждать и 

доказывать свою 

мысль;               - 

отгадывать и 

составлять ребусы; 

- точно выполнять 

действия под диктовку, 

- работать с толковым 

словарём;  

- заботиться о 

здоровом образе жизни; 

- заботиться об 

оздоровлении 

окружающей 

природной среды, об 

улучшении качества 

жизни; 

- предвидеть 

последствия 

деятельности людей в 

природе (конкретные 

примеры); 

- улучшать состояние 

окружающей среды 

(жилище, двор, улицу, 

ближайшее природное 

окружение);                                                    

- оформлять 

результаты 

наблюдений в виде 

простейших схем, 

знаков, рисунков, 

описаний, выводов;                                                               

-  осуществлять 

экологически 

сообразные поступки в 

окружающей природе;                                                                        

- наблюдать предметы и 

явления природы по 

предложенному плану 

или схеме;                - 

ставить простейшие 

окружающем мире; 

- устанавливать 

ситуативную связь между 

понятиями; 

- рассуждать и делать 

выводы в рассуждениях; 

- 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 

закономерности и 

проводить аналогии;  

- читать информацию, 

заданную с помощью 

таблиц, схем; 

- заботиться о 

здоровом образе жизни; 

- заботиться об 

оздоровлении 

окружающей природной 

среды, об улучшении 

качества жизни; 

- предвидеть 

последствия 

деятельности людей в 

природе (конкретные 

примеры); 

-улучшать состояние 

окружающей среды 

(жилище, двор, улицу, 
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ть явления, 

предметы;                                         

- определять 

последовательно

сть событий;                                                  

- судить о 

противоположн

ых явлениях;                                         

- выявлять 

закономерности 

и проводить 

аналогии.                           

- ставить 

простейшие 

опыты с 

объектами 

живой и 

неживой 

природы. 

здоровом образе 

жизни; 

- осуществлять 

экологически 

сообразные 

поступки в окру-

жающей природе;                   

- наблюдать 

предметы и явления 

природы по 

предложенному 

плану или схеме;                

- ставить 

простейшие опыты с 

объектами живой и 

неживой природы. 

 

опыты с объектами 

живой и неживой 

природы;  

- применять 

теоретические знания 

при общении с живыми 

организмами и в 

практической 

деятельности по 

сохранению 

природного окружения 

и своего здоровья.  

 

                                                               

ближайшее природное 

окружение);                                                                                         

-  осуществлять 

экологически сообразные 

поступки в окружающей 

природе;                                                                        

- наблюдать предметы и 

явления природы по 

предложенному плану или 

схеме;                                                                  

- ставить простейшие 

опыты с объектами живой 

и неживой природы;                                                                              

- оформлять результаты 

наблюдений в виде 

простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, 

выводов.                                                                                                   

Учащиеся  получат возможность научиться: 

- нести личную 

ответственность 

за свои 

поступки через 

бережное 

отношение к 

природе и 

окружающему 

миру в целом;                                           

- проявлять 

этические  

чувства,  

эмоционально-

нравственную  

отзывчивость  

на  основе  

взаимодействия  

с  другими  

людьми  и  с  

природой,  

доброжелательн

ое  отношение  к  

сверстникам,  

стремление  

прислушиваться  

- сотрудничать  со  

взрослыми  и  

сверстниками  на  

основе  

взаимодействия  при  

выполнении  

совместных заданий,  

в  том  числе  учебных  

проектов;  

-  нести  личную  

ответственность  за  

свои  поступки на  

основе  понимания  их  

последствий  и  через  

практику  бережного  

отношения  к  

растениям,  

животным,  

окружающим    

людям. 

   

- проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно 

установленные 

договоренности и 

правила, в том числе 

правила общения со 

взрослыми и 

сверстниками в 

официальной 

обстановке школы;                                                         

- осознавать ценность 

природы и 

необходимость нести 

ответственность за ее 

сохранение, соблюдать 

правила 

экологического 

поведения в быту 

(раздельный сбор 

мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и в 

природе; 

- пользоваться 

простыми навыками 

- понимать  себя  

наследником  ценностей  

многонационального 

российского общества и 

всего человечества;                                                                   

-  адаптироваться  в  

динамично  изменяющемся 

и  развивающемся  мире; 

-  проявлять 

самостоятельность  и  нести 

личностную  

ответственность  за  свои 

поступки, сохранность 

объектов природы, будущее 

России; 

- сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных  

социальных  ситуациях,  

не  создавать  конфликтов  

и  находить  выходы  из  

спорных  ситуаций,  в  

том  числе при  

выполнении  учебных  

проектов  и  в  других  

видах  внеурочной  

деятельности;                              
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к  мнению  

одноклассников;                                          

- сотрудничать  

со  взрослыми  и  

сверстниками на  

основе  

взаимодействия  

при  

выполнении  

совместных  

заданий. 

самоконтроля и 

саморегуляции своего 

самочувствия для 

сохранения здоровья, 

осознанно выполнять 

режим дня, правила 

рационального питания 

и личной гигиены; 

- выполнять правила 

безопасного поведения 

в природе. 

- пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего 

самочувствия для 

сохранения здоровья, 

осознанно выполнять 

режим дня, правила 

рационального питания и 

личной гигиены; 

 - проявлять чувства 

гордости за свою Родину                

. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Направление «Общеинтеллектуальное» 

2.2.19. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

1. Планируемые результаты   

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 
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-владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

2.Содержание программы 

Этапы проектно-исследовательской деятельности: 

Развитие исследовательских способностей 

В ходе реализации данного этапа деятельности, обучающиеся должны овладеть 

специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска. 

Самостоятельная работа над проектом. 

Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и 

выполнение творческих проектов. Этот этап выступает в качестве основного. Занятия в рамках 

этого этапа выстроены так, что степень самостоятельности ребенка в процессе проектно-

исследовательской деятельности постепенно возрастает. 

 

Содержание 2 класс 

Изменение круга интересов. 

Выбор темы проекта. 

Знакомство с понятиями формулировка и актуальность. 

Выбор помощников в работе над проектом. 

Постановка цели и решение задач проекта. 

Обработка и отбор значимой информации. 

Создание продукта проекта. 

Программа MPP-Microsoft Power Point. 

Совмещение текста выступления с показом презентации. 

Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки. 

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией. 

3 класс 

Выбор темы исследования. Предположение. 

Гипотеза. Решение задачи. 

Анкетирование. Требования к составлению анкет для проекта. 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Вставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. Визитка. 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 
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4 класс 

Виды проектов. 

Исследовательский творческий проект. 

Творческий проект. 

Ролевой игровой проект. 

Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей её проверкой. 

Информационно – исследовательский проект. 

Информационно – ориентированный проект. 

Практико – ориентированный проект. 

Моно-предметный проект. 

Вид презентации проекта в рамках научной конференции. 

Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы при работе над проектом. 

Критерии итогового оценивания проектной деятельности. 

Программа МРР. Формирование умения работать с таблицей. 

Использование ресурсов интернета при подготовке презентации. 

Программа Word. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и абзацев. 

Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

Содержание программы в 1-4 классах представлено следующими модулями: 

«Узнаём» (16 ч) 

Задачи данного модуля включают в себя совершенствование процессов мышления: памяти, 

внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, восприятия, ориентации в пространстве и 

т.д. 

«Исследуем» (16ч) 

Задачи данного модуля включают в себя формирование знаний, умений, навыков, необходимых 

для организации работы по исследовательскому поиску. Здесь дети знакомятся с понятием 

«исследование», «методы исследования» и т.п. 

«Творим» (18ч) 

Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления об 

исследовательской работе, как об одном из ведущих способов получения новых знаний, развитие 

умений творчески работать в коллективе, проводить самостоятельные наблюдения и 

эксперименты, создавать проекты. 

«Представляем» (8ч) 

Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт научного исследования, 

развитие личности ребёнка, способной к самореализации и самоутверждению. 

Тематическое планирование 2 класс 

№ п/п Название разделов Кол-во часов Резерв 

1 Как составить проект 8  

2 Проблема. Решение проблемы 6  
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3 Гипотеза. Цели и задачи 6  

4 Визитка к проекту 3  

5 Работа над проектом 8  

6 Защита проектов 3  

ИТОГО: 34  

Тематическое планирование 3 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов Резерв 

1 Тема проекта 3  

2 Этапы работы над проектом 3  

3 Отбор и обработка информации 6  

4 Знакомство с программой МРР 6  

5 Проектно-исследовательская деятельность 10  

6 Презентация 6  

ИТОГО: 34  

Тематическое планирование 4 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов Резерв 

1 Составление паспорта проекта 2  

2 Создание постера 3  

3 Освоение программы МРР 6  

4 Тесты. Тестирование 3  

5 Виды проектов 10  

6 Работа с памятками 2  

7 Критерии итогового оценивания проектной 

деятельности учащихся 

6  

8 Защита проектов 2  

ИТОГО: 34  

9 

2.2.20. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Конструктор ПервоРобот 

LEGO WeDo». 

Реализуется в базовой школе 

 

      Планируемые результаты 

Знания и умения, полученные учащимися в ходе реализации программы: 

 Знание  основных принципов механики; 

 Умение классифицировать материал для создания модели;  
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 Умения работать по предложенным инструкциям;  

 Умения творчески подходить к решению задачи;  

 Умения довести решение задачи до работающей модели;  

 Умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений;  

 Умения работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности.  

Обучение с LEGO® Education всегда состоит из 4 этапов:  

·         Установление взаимосвязей, 

·         Конструирование,  

·         Рефлексия,  

·         Развитие. 

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей учащиеся как бы 

«накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои 

познания. К каждому из заданий комплекта прилагается анимированная презентация с участием 

фигурок героев – Маши и Макса. Использование этих анимаций, позволяет проиллюстрировать 

занятие, заинтересовать учеников, побудить их к обсуждению темы занятия.  

Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки 

«работают вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического 

обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. В каждом задании комплекта для 

этапа «Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции.  

Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют 

понимание предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и 

вновь приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влияние на 

поведение модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, 

измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят презентации, придумывают 

сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают спектакли, задействуя в них свои модели. На этом этапе 

учитель получает прекрасные возможности для оценки достижений учеников. 

Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы. 

Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от успешно выполненной работы, 

естественным образом вдохновляют учащихся на дальнейшую творческую работу. В раздел 

«Развитие» для каждого занятия включены идеи по созданию и программированию моделей с 

более сложным поведением.  

            Программное обеспечение конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education 

WeDo Software) предназначено для создания программ путём перетаскивания Блоков из Палитры 

на Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы. Для управления моторами, датчиками 

наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие Блоки. Кроме них имеются и Блоки для 

управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем. 

Программное обеспечение автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик, 

подключенный к портам LEGO®-коммутатора. Раздел «Первые шаги» программного 

обеспечения WeDo знакомит с принципами создания и программирования LEGO-моделей 

2009580 ПервоРобот LEGO WeDo.  Комплект содержит 12 заданий. Все задания снабжены 

анимацией и пошаговыми сборочными инструкциями.  

            Богатый интерактивный обучающий материал действительно полезен детям, таким 

образом, курс может заинтересовать большой круг любителей Лего, в первую очередь, младших 

школьников ценителей TECHICS. Он ориентирован на учащихся 1-4 классов.  

В программе «Робототехника»  включены содержательные линии: 

- аудирование - умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать инструкции; 

- чтение  – осознанное самостоятельное чтение языка программирования; 
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- говорение  – умение участвовать в диалоге, отвечать на заданные вопросы, создавать монолог, 

высказывать свои впечатления;   

- пропедевтика  – круг понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с 

первоначальными представлениями о робототехнике и программирование;  

-  творческая деятельность- конструирование, моделирование, проектирование.   

 

Основные формы и приемы работы с учащимися: 

 Беседа 

 Ролевая игра 

 Познавательная игра 

 Задание по образцу ( с использованием инструкции) 

 Творческое моделирование ( создание модели-рисунка) 

 Викторина 

 Проект 

 

1. Содержание изучаемого курса внеурочной деятельности 
Знакомство  с  ПервоРоботом WeDo, его составляющими частями. 

Элементы конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo Software): 

Коммутатор LEGO® USB Hub, Мотор,  Датчик наклона,  Датчик движения 

Устойчивость LEGO моделей. Изготовление модели «Танцующие птицы». 

Изготовление модели «Голодный аллигатор» 

Изготовление модели «Обезьянка – барабанщица» 

Изготовление модели «Порхающая птица» 

Изготовление модели «Рычащий лев» 

Изготовление модели «Умная вертушка» 

Изготовление модели «Непотопляемый парусник» 

Изготовление модели «Спасение самолета» 

Изготовление модели «Спасение от великана» 

Изготовление модели «Вратарь» 

Изготовление модели «Нападающий» 

Изготовление модели «Ликующие болельщики» 

Проект «LEGO и сказки». Защита проектов. 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ п/п Наименование 

разделов 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Раздел 1. Введение 3 2 1 

2 Раздел 2. Изучение 

механизмов 

5 2 3 

3 Раздел 3. 

Программирование 

WeDo. Изучение 

датчиков и моторов 

18 6 12 

4 Раздел  4. 

Проектирование 

8 2 6 

5 Итого 34   
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2.2.21. Рабочая  программа курса внеурочной деятельности «Я смотрю в небо. 

Моделирование телескопа».  

Реализуется в базовой школе. 

 

1.Планируемые результаты  

 

Планируемые результаты  

 

Личностные: 
 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области астрономии; 

воспитание убеждённости в возможности познания природы; 

развитие самостоятельности в поиске решения различных астрономических задач; 

формирование осознанного отношения к окружающему миру небесных тел; 

овладение приёмами, направленными на активизацию мышления и действия каждого ребёнка в 

отдельности; 

отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

  

 Предметные: 

  

сформированность первоначальных представлений о роли астрономии в жизни и развитии 

человека; 

ознакомление учащихся с природой планет и звёзд, строением Солнечной системы и звёздных 

систем; 

умения правильно объяснять многие наблюдаемые астрономические явления; 

умение отличать планеты от звёзд. 

  

Метапредметные результаты: 
  

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с окружающим 

миром, литературой, с математикой, технологией 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

  

Регулятивные УУД: 

  
Проговаривать последовательность действий  

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

  

Познавательные УУД: 
  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации. 
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Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную литературу, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

  

Коммуникативные УУД: 

  
Уметь донести свою позицию до собеседника; 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках курса и 

следовать им. 

Учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

  

Содержание программы 

   
1. Вводное занятие 
Русские космисты. Задачи астрономии. Деятельность обсерваторий. Достижения астрономии в 

познании мира. 
Практическая работа: систематизация материалов, отражающих представление о Вселенной 

и месте человека в ней. 
  
2. Изобретение телескопа 
Первый упоминания о телескопе в трудах Ф.Бэкона (1214-1294 гг.), Леонардо Да Винчи (1452-

1519 гг.), Дж.Батиста де ля Порта (1535-1615 гг.). Особенности устройства телескопов Г. Галилея, 

Д.Метиуса, Т.Улугбека. 
Практическая работа: сборка простейшей подзорной трубы из деталей набора «Юный 

оптик». 
  
3. Особенности устройства зеркальных телескопов 17-18 вв., их значение для развитии 

астрономии. 
Особенности устройства телескопов Н.Цукки (1616 г.), М.Мерсенна (1638 г.), ДЖ.Грегери 

(1633 г.), Г.Кассергена. 
Практическая работа: выполнение теоретических расчетов различных характеристик 

телескопа; «прогулки» по ночному звездному небу с помощью школьного телескопа. 
  
4. Особенности устройства радиотелескопов и новые достижения астрономии. 
Работы Г.Ребера (1936 г.) по созданию специального радиотелескопа. Достижения астрономии 

в познании Вселенной с помощью радиотелескопов. 
Практическая работа: систематизация данных, полученных с помощью радиотелескопов; 

экскурсии в планетарий. 
  
5.Особенности устройства и работы телевизионных и электронных телескопов. 
Крупнейшие обсерватории мира. Достижения современной астрономии и перспективы ее 

развития. Особенности использования телескопов в космосе. 
Практическая работа: систематизация представлений об особенностях работы телескопов 

различных типов и о достижениях современной астрономии в познании Вселенной. 
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6. Итоговая конференция. Выставка работ учащихся. 
Подготовка сообщений, рефератов, отчетов о результатах наблюдений на итоговой 

конференции;  подготовка выставки. 
Практическая работа: проведение итоговой конференции и выставки работ детей. 

 
№ Темы Количество часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Изобретение телескопа 4 

3 Особенности устройства зеркальных телескопов XVI– 

XVIII вв., их значение для развития астрономии 

8 

4 Особенности устройства радиотелескопов и новые 

достижения астрономии 

8 

5 Особенности устройства и работы телевизионных и 

электронных телескопов 

8 

6 Итоговая конференция. Выставка работ учащихся 4 

 

 

Общекультурное направление 

2.2.22. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Веселый каблучок» 

(Программа внеурочной деятельности «Хореография» составлена на основе программы Л.Н. 

Михеевой «Примерные программы внеурочной деятельности» под ред. В.А. Горского). 

1.Планируемые результаты курса  

В результате обучения дети должны овладеть коммуникативным навыком, осознать свою 

значительность в коллективе, должны 

знать: 

- названия классических движений; 

- первичные сведения об искусстве хореографии. 

- позиции рук и ног 

уметь: 

воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа самовыражения; 

- соединять отдельные движения в хореографической композиции; 

- исполнять движения классического характера; демонстрировать несложные 

хореографические постановки. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Веселый каблучок» 
         Содержание  курса взаимосвязано с содержанием предметов «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Театральная деятельность». Данный курс содержит основы изучения танцевальной 

культуры от истоков происхождения и эпохи Средневековья, ознакомление учащихся с наиболее 

важными событиями данных эпох, с костюмами и украшениями того времени, а также со 

стилевыми особенностями танцев. Возникновение танцев связано с трудовыми процессами, 

играми, старинными обрядами, религиозными праздниками. В каждой местности они имели свои 

особенности. Бытовые танцы, ставшие историческими, представляют собой переработку 

народного танцевального материала и отражают особенности определенной эпохи или среды. 

Характерные черты культуры проявляются в построении и стиле танца, в его музыке, одежде 

танцующих, их манеры и т.д. 

Раздел 1. Введение. Термины классического танца. Понятие об основных танцевальных 

движениях(1 ч.) 
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Вводное занятие. ИОТ. Истоки возникновения танца. Первый танец человека. Диагностика. 

Народный танец. Изучение элементов танца. Закрепление. Гимнастический этюд. Элементы 

«колесо», «шпагат», «мостик». Закрепление. 
Основное содержание: 

Познакомить детей с историей возникновения танца, с первым танцем человека. Возникновение 

танца как внутренняя потребность человека выразить свое отношение к миру, людям. 
Основы музыкальной грамоты включают понятие о средствах музыкальной выразительности 

(темп, ритм, динамика и т.д.); знания необходимы для осознанного восприятия музыки, 

способствуют развитию художественного вкуса. 
Упражнения на согласование движений с музыкой развивают: способность выполнять 

упражнения в определенном темпе, ритме, в соответствии с содержанием музыкального 

произведения; зрительную и двигательную память; музыкальную восприимчивость. 
Раздел 2.« Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и ног. 

Классический танец». (7ч.) 
Общие представления о многообразии танцевальных жанров и стилей. Бальные танцы. 

Медленный вальс. Фигуры вальса. Поклон. Закрепление. Детские эстрадные танцы. Изучение 

элементов танца. Отработка упражнений, техники исполнения танца. Закрепление. Постановочно 

- репетиционная работа. Повторение. 
Основное содержание: 
Дать общие представления о многообразии танцевальных жанров и стилей. Модификация жанров 

в современном танце. Разновидности танцев. Изучение некоторых танцев определенного стиля. 
Раздел 3. «Основы народного танца». (7 ч.) 
Теоретическая часть: Положение рук в народных плясках: «руки на талии», «руки перед грудью», 

«положение рук в парах»: «свечка», «окошечко», … Положение рук во время движения. « Парный 

танец» - музыка народная. 

Ставим танец. Объяснение. 

Практическая часть: Упражнения по диагонали, на ковре. Этюды: «Ах, вы сени мои сени», «Ой, 

утушка, моя луговая». Разучивание движений: ковырялочка, моталочка, вынос ноги на носок, в 

сторону с поворотом стопы внутрь, дробь, молоточки, припадание, притопы. Элементы 

национальных танцев: движения кисти, верёвочка, квиточки, галоп, мережка и др. 

Раздел 4. «Эстрадные танцы для детей». (8 ч.) 
Теоретическая часть: Изучение двух видов композиций эстрадного танца с зафиксированной 

последовательностью и свободным  построением. Азбука хореографии. Схемы танцев. 

Практическая часть: Разучивание: «Чунга-Чанга» (повторение шагов с высоким подниманием 

колен, движения рук-мельница, вверх-вниз, работа кисти, наклоны, полуприседания, прыжки, 

покачивания). 
«Морячка»(марш, хлопки, приставной шаг, притопы, кружение в парах, шаг с «коблучка»). 
«Чарли»(шаг на всей стопе, работа плечевого пояса, переминающиеся шаги на месте, 

полуприседание, кружение на носочках). Работа у станка. Па польки с разных позиций, па галопа, 

перестроения в парах. Ритмическая гимнастика. 

Раздел 5. «Постановка танцев. Отработка номеров». (8 ч.) 
Раздел 6. Повторение. Итоговое занятие. Диагностика. (1 ч) 
 

Тематическое планирование. 

 

 № 

п/п 

№ урока 

темы 

 

Наименование разделов/темы уроков Количество часов 

1 1 Введение. Термины классического танца. 

Понятие об основных танцевальных движениях 

1 
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2 2-8 Понятие о координации движений, о позиции и 

положениях рук и ног. Классический танец 

7 

3 9-16 Основы народного танца 7 

4 17-25 Танцевальные этюды. Эстрадный танец 8 

5 26 -33 Постановка танцев. Отработка номеров 8 

6 34 Отчетный концерт 

 

1 

 

2.2.23. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами 

художника» 

 

1.Планируемые результаты  

Авторская программа Е.И. Коротеевой  художественно-эстетического направления 

«Смотрю на мир глазами художника», сборник «Примерные программы внеурочной   

деятельности. Начальное и основное образование». Под редакцией В.А. Горского - Москва, 

«Просвещение», 2014 г., которая соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту -2009г.   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 

внеурочной деятельности. 

 

 Освоение детьми программы внеурочной деятельности по художественно-эстетическому 

направлению «Смотрю на мир глазами художника» рассчитано на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 учебно – познавательный интерес к   изобразительному искусству; 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных  традиций;  

 навык самостоятельной работы и работы в группе, при выполнении практических 

творческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 самооценка на основе критерия успешности деятельности;  

 трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

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

труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 
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 эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные рузультаты: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 пользоваться средствами выразительности языка изобразительного искусства, 

декоративно – прикладного искусства, художественного конструирования; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами изобразительного творчества. 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации;  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

Предметные результаты: 

 уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 

 понимать образную сущность искусства;  

 сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их   чувствам и идеям; эмоционально-ценностному 

отношению к природе, человеку и обществу и его передачи средствами 

художественного языка.  

 выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного 

языка; 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства. 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве.  

 создавать графическими и живописными средствами выразительные образы 

природы, человека, животного. 

2. Содержание  

            Введение: правила техники безопасности. 
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Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники безопасности. 

  1.  Живопись – 9 ч. Начальные представления об основах живописи, развитие умения 

получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения 

белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, 

растений, трав. 

1.    Что такое живопись. 

2.    Три основных цвета. 

3.    Тёплые цвета. Осенние листья. 

4.    Холодные цвета. Рисуем воду. 

5.    Цветовое пятно. Рыбки. 

6.    Цветовое пятно. Рисуем деревья, пейзаж. 

7.    Насыщение цветового пятна белым цветом. Небо. 

8.     Насыщение цветового пятна чёрным цветом. 

9.    Изображение животных, птиц. 

2.        Графика – 9 ч. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 

искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте темного и светлого пятен, о 

вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, насекомых, 

тканей. 

1.    Техника «Граттаж» паутинка. 

2.    Техника «Цветные карандаши» штрихи, упражнения. 

3.    Техника «Цветные карандаши, фломастеры» узоры. 

4.    Техника «Фломастеры» попугай. 

5.    Техника «Чёрный фломастер» зимнее дерево. 

6.    Техника «Чёрный фломастер» зимний лес. 

7.    Техника «Восковой мелок и акварель» снежинки. 

8.    Линия, штрих, пятно «Сказочный замок». 

3. Скульптура – 4 ч. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для 

лепки — глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

1.    Симметрия, пропорции. Насекомые (пластилин). 

2.    Лепка из жгутиков (пластилин) улитка. 

3.    Рельеф (тесто из газет), рыбка. 

4.    Объёмная лепка, транспорт. 

4. Аппликация - 4 ч. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой 

обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой 

обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими 

материалами, например с засушенными цветами и травами, что будет способствовать 

развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности 

фактуры. Работа с необычными материалами, например с фантиками, из которых 
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составляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные 

тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

1.    Аппликация из бумаги «На даче» из деталей квадрата, прямоугольника. 

2.    Обрывная аппликация из бумаги «Жук на листочке». 

3.    Аппликация «Осенний ковёр». 

4.    Объёмная аппликация «Зимний пейзаж». 

5. Бумажная пластика – 3 ч. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, сгибание,  складывание гармошкой, надрезание, склеивание 

частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового 

художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения 

заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, детских 

горок, качелей, фонариков и т.д. 

1.    Солнышко и полянка на плоскости. 

2.    Колокольчик из конуса. 

6.        Работа с природными материалами – 3ч. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой 

дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых 

природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В 

композиции в качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы и 

формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

1.   Аппликация из модифицированных форм растений. Грибок. 

2.   Аппликация из семян клёна «Львёнок». 

3.   Ёлка на снегу. 

7.        Организация и обсуждение выставки детских работ – 1 ч.  Школьники вспоминают 

темы, изученные в течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих 

результатов первого года обучения учащиеся определяют наиболее удачные произведения и 

пытаются объяснить, чем они им нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения 

дети вспоминают основные темы и содержание учебных задач.  
 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ 

п/п 

  

Разделы и темы 

Количество часов 

 В рабочей программе 

 

1 Живопись 10 

2 Графика 9 

3 Скульптура 4 

4 Аппликация 4 

5 Бумажная пластика 3 

6 Работа с природными материалами 2 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ. 1 

 Итого 33 
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2.2.24.. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

 1. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по художественно-

эстетическому направлению Декоративно-прикладного искусства - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

1. Регулятивные УУД: 

 --определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 --проговаривать последовательность действий на занятии; 

 --учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

 

2. Познавательные УУД: 

--добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя наглядные пособия, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии; 

--перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

--преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 

3. Коммуникативные УУД: 

--умение слушать и понимать речь других; 

--умение совместно обсуждать план и этапы намеченной работы; 

--развивать умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

--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. 

 

В связи с отсутствием материальной базы в  учебно – тематический план внесены изменения. 

Раздел « Морские пришельцы (работа с ракушками)» заменен,  на раздел « Лепка из соленого теста и 

пластилина». 

 

2. Содержание курса 

1.Вводное занятие 
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Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, 

традиционного крестьянского искусства и современного декоративного искусства. Техника 

безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в лесопарк. Сбор различных природных 

материалов (занятные веточки и корешки различных растений, кора сосны, берёзы, еловые шишки, 

мох, цветы, семена и т. д.). Правила просушивания и хранения природных материалов, необходимых 

для различных поделок. 

Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей для ознакомления со старинной 

утварью, с вышивками, кружевами и другими образцами народного творчества. 

Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музеев. 

 

2.Работа с природными материалами 

Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков цветочно-

декоративных растений. Сушка собранного материала. Упражнения на развитие восприятия, 

воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

Практическая работа: сбор природного материала для работы над аппликациями; работа с 

гербариями «Лекарственные растения нашего леса». «Полевые цветы»; создание букета из сухих 

цветов, тематических композиций. Работа со скорлупой кедровых орешков, с косточками вишен и 

слив, со скорлупой фисташек (оформление панно «Зайчата», «Белочка», «Цвет яблони», 

«Поздравляю!» и т. п.). 

Береста — один из прочных и красивых материалов для изготовления панно, украшений, 

игрушек, полезных бытовых вещей. Время заготовки бересты. Способы заготовки и хранения бересты. 

Обработка бересты. Техника безопасности при работе с берестой. 

Практическая работа: обработка бересты; изготовление панно по замыслу детей и педагога; 

изготовление кормушек для птиц, развешивание кормушек; оформление книжек- малышек; 

оформление стенда «Знаете ли вы?». 

 

3.Работа с бумагой 

Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолётиков разных типов с 

последующим состязанием на дальность полёта, на облёт препятствия, на «сверхдальний перелёт» и 

др.; корабликов разных типов с последующим проведением состязаний на скорость прохождения 

дистанции; моделей автомобилей различных типов; модели робота, модели светофора и др. 

Проведение конкурса. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

 

4.Работа с различными тканями 

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с 

различными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мягкой игрушки. Подбор материала 

для изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки. 

Практическая работа: освоение безопасных приёмов работы со швейной иглой при работе на 

электрической швейной машинке; ознакомление с возможным цветовым оформлением мягкой 

игрушки. 

 

5.Кожная пластика 

Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с кожей и 

рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника изготовления декоративного 

ремня, броши, различных миниатюрных сувениров. 

Практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом; подбор материала для 

работы; оформление тематического панно, броши, сувенира, ремешка для часов, миниатюр (применяя 

термообработку). 
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6.Работа из соленого теста и пластилина.  

Познакомить с видами и способами лепки из пластилина и теста, с видами глиняных народных 

игрушек. 

Практическая работа: изготовить изделия для украшения своей квартиры, подарки друзьям и 

близким. 

 

7.Отчётная выставка-ярмарка работ школьников 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ школьников. 

Организация и проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок школьников. 

Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки. 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№                  Темы    Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Работа с природными 

материалами 

6 1 5 

3. Работа с бумагой 6 1 5 

4. Работа с различными тканями 6 1 5 

5. Кожная пластика 6 1 5 

6. Лепка из солёного 

тестаипластилина 

6 1 5 

7. Отчётная выставка работ 

обучающихся 

2 1 1 

 Итого 34 7 27 

 

2.2.25. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Наш театр» 

 

1. Планируемые результаты курса  

 

Личностные результаты: 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; ценностей 

и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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Метапредметные результаты: 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной деятельности, 

поиска средств её  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных текстов; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и специфику художественного текста, 

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

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на картины, 

фрагменты, находить средства выразительности, представлять произведение разными способами 

(чтение по ролям, инсценирование, драматизация и т.д.); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей.  

 

2.Содержание курса 

 

Круг произведений, рассматриваемых в курсе  

внеурочной деятельности «Наш театр» 

1 класс 

К. Чуковский. «Айболит» 

Английская народная песенка. «Перчатка» 

С. Михалков. «Сами виноваты» 
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С. Маршак. «Волк и лиса» 

М. Пляцковский. «Солнышко на память» 

2 класс 

          Н. Сладков. «Осень» 

           Русская народная сказка. «Лиса и журавль» 

           И. Крылов. «Стрекоза и Муравей» 

           К. Чуковский.  «Краденое солнце» 

           С. Маршак. «Двенадцать  месяцев» 

           Е. Пермяк. «Как Миша хотел маму перехитрить» 

           В. Бианки. «Лесной колобок — колючий бок» 

           С. Михалков. «Не стоит  благодарности»  

3 класс 

           В. Драгунский. «Где это видано, где это слыхано…» 

           Русская народная сказка. «По щучьему веленью» 

           М. Горький. «Воробьишко» 

           И. Крылов. «Квартет» 

           С. Михалков. «Упрямый козлёнок»          

4 класс 

           Н. Носов.  «Витя Малеев  в школе и дома» 

           Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог»   

           И. Крылов. «Ворона и Лисица» 

Театральная игра  
Ориентировка в пространстве, создание  диалога с партнёром на заданную тему; приёмы 

запоминания  ролей в спектакле; интерес  к сценическому искусству; развитие дикции. 

Ритмопластика 

Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие 

развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности 

телодвижений; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. 

Культура и техника речи 
Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Основы театральной культуры 
Знакомство  с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального 

искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы актёрского 

мастерства; культура зрителя). 

Работа над спектаклем 

Знакомство с художественным произведением, которое предстоит разыграть. Сочинение 

собственных этюдов. Разыгрывание спектаклей с использованием средств выразительности.  

 

 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс  

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие по курсу. Знакомство с содержанием учебника 

для 1 класса по литературному чтению с рубрикой «Наш театр» 

1  

2 Знакомство с театром. Театр как вид искусства. Театральное 1  
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здание 

3 Театральные профессии 1  

4 Мы в театре: сцена, зрительный зал, оркестровая яма 1  

5 Путешествие по театральным мастерским: бутафорская, 

гримёрная  

1  

6 Путешествие по театральным мастерским: костюмерная и 

художественная мастерская 

1  

7 Чтение произведения К. Чуковского «Айболит». Герои 

произведения. Отбор выразительных средств 

1 

8 Подготовка декораций к инсценированию произведения  

К. Чуковского «Айболит» 

1  

9 Инсценирование произведения К. Чуковского  «Айболит». 

Театральная игра 

1  

10 Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 

Спектакль «Айболит» 

1  

11 Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого 

произведения. Интервью 

1  

12 Чтение произведения   «Перчатки» (английская народная 

песенка). Герои произведения. Отбор выразительных средств 

1  

13 Подготовка декораций к инсценированию произведения  

«Перчатки» (английская народная песенка) 

1  

14 Инсценирование произведения  «Перчатки» (английская народная 

песенка). Театральная игра 

1  

15 Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 

Спектакль «Перчатки» 

1  

16 Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого 

произведения. Интервью 

1  

17 Чтение произведения С. Михалкова «Сами виноваты». Герои 

произведения. Отбор выразительных средств 

1  

18 Подготовка декораций к инсценированию произведения  

С. Михалкова «Сами виноваты» 

1  

19 Инсценирование произведения С. Михалкова «Сами виноваты». 

Театральная игра 

1  

20 Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 

Спектакль «Сами виноваты» 

1  

21 Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого 

произведения. Интервью 

1  

22 Чтение произведения  С. Маршака «Волк и лиса». Герои 

произведения. Отбор выразительных средств 

1  

23 Подготовка декораций к инсценированию произведения  

С. Маршака «Волк и лиса» 

1  

24 Инсценирование произведения  С. Маршака «Волк и лиса». 

Театральная игра 

1  

25 Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 

Спектакль «Волк и лиса» 

1  

26 Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого 

произведения. Интервью 

1  

27 Чтение произведения  М. Пляцковского  «Солнышко на память». 

Герои произведения. Отбор выразительных средств 

1  
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28 Подготовка декораций к инсценированию произведения  

М. Пляцковского  «Солнышко на память» 

1  

29 Инсценирование произведения  М. Пляцковского  «Солнышко на 

память». Театральная игра 

1  

30 Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 

Спектакль «Солнышко на память» 

1  

31 Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого 

произведения. Интервью 

1  

32 Подготовка к заключительному концерту 1  

33 Заключительный концерт 1  

34 Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Планирование 

работы на следующий год 

1  

 

 

Направление Духовно-нравственное 

2.2.26. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука нравственности» 

Планируемые результаты реализации программы 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Азбука нравственности» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и-

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. 

в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

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

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников, и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 
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• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания, 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, 

способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого 

уровня результатов. 

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

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется реальная возможность 

выхода в пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

В результате прохождения программного материала к концу 1-го класса обучающиеся 

должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2.  Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи. 

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради. 

9.  Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков 

по расписанию. 

В результате прохождения программного материала к концу 2-го класса обучающиеся 

должны знать: 

1.  Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3.  О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, 

отраженном в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, 

наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы. 

Уметь: 

1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3.  Выполнять обещания. 
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4.  Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, 

дарить и принимать подарки. 

5.  Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

В результате прохождения программного материала к концу 3-го класса обучающиеся 

должны знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек. 

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждение своих 

нравственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

В результате прохождения программного материала к концу 4-го класса обучающиеся 

должны знать: 

1. Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В. Мономаха. 

6. Стихотворения о Родине (на выбор). 

7. Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебной материале в 

сотрудничестве с учителем; 

«планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

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

людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

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

совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться, к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Содержание программы 

1-й класс (33 часа) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6 часов) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10 часов) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья 

Помни о других - ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7 часов) 

«Ученье - Свет, а неученье - тьма» Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. 

Мой труд каждый день дома. 
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Правила опрятности и аккуратности (5 часов) Культура внешнего вида. Каждой вещи свое 

место. Умейте ценить свое и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2 часов) Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3 часа) 

2-й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4 часа) Заповеди. Дал слово - держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11 часов) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечии. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 

жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10 часов) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не 

нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 

 

3-й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Этикет разговора. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 

"Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Заповеди: как мы их 

исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если...? Всегда ли богатство 

счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? (8 часов) Как сердцу 

высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие дается, как нам 

дается благодать. Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки. Диалоги о хороших 

манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики 

4 -й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. 

О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай 

перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Об источниках наших 

нравственных знаний. Совесть - основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. 

Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая 

родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 

Приветливость - золотой ключик, открывающий сердце людей. 

Раздел 4: Искусство и нравственность (8 часов) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 

литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. 

«Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 
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  Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела и темы 

занятия 

Теория Практика 

Раздел №1 Правила поведения в школе 

 Правила поведения на уроке 

и на перемене 

1  

 Правила поведения в 

общественных местах 

 1 

 Правила поведения в 

гардеробе 

 1 

 Правила поведения в 

столовой 

 1 

 Правила поведения в 

библиотеке 

 1 

 Правила поведения в 

школьном дворе 

 1 

Раздел №2 О добром отношении к людям 

 Что такое «добро и зло» 1  

 Что такое «добро и зло»  1 

 «Ежели вы вежливы»  1 

 «Ежели вы вежливы»  1 

 Добрые и не добрые дела  1 

 Добрые и не добрые дела  1 

 Ты и твои друзья  1 

 Ты и твои друзья  1 

 Помни о других - ты не один 

на свете 

 1 

 Помни о других - ты не один 

на свете 

 1 

Раздел № 3 Как стать трудолюбивым 

 «Ученье - свет, а неученье - 

тьма» 

1  

 «Как быть прилежным и 

старательным» 

 1 

 «Как быть прилежным и 

старательным» 

 1 

 Наш труд в классе  1 

 Наш труд в классе  1 

 Мой труд каждый день дома  1 

 Мой труд каждый день дома  1 

Раздел №4 Правила опрятности и аккуратности 

  Культура внешнего вида 1  

 Культура внешнего вида  1 

 Каждой вещи своё место  1 

 Каждой вещи своё место  1 

 Умейте ценить своё и чужое 

время 

 1 

Раздел №5 Правила поведения на улице и дома 
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Тематическое планирование 

2 класс 

  Как вести себя на улице и 

дома 

1  

 Как вести себя на улице и 

дома 

 1 

Раздел №6 Школьный этикет 

 Как приветствовать людей и 

знакомиться с ними 

1  

 Как приветствовать людей и 

знакомиться с ними 

 1 

 Чему нас научили уроки 

нравственности? 

 1 

  6 28 

№ 

п/п 

Название раздела и темы занятия Теория Практика 

Раздел №1 Культура общения 

1 Этикет (повторение) 1  

2 Устное и письменное приглашение на день 

рождения 

 1 

3 Устное и письменное приглашение на день 

рождения 

 1 

4 Встреча и развлечение гостей  1 

5 Встреча и развлечение гостей  1 

6 Поведение в гостях  1 

7 Поведение в гостях  1 

8 Как дарить подарки  1 

9 Как дарить подарки  1 

Раздел №2 Общечеловеческие нормы нравственности 

10 Заповеди 1  
11 Заповеди  1 
12 Дал слово держи  1 
13 Дал слово держи  1 

Раздел №3 Дружеские отношения 

14 «Дружба каждому нужна. Дружба верностью 

сильна» 

1  

15 «Дружба каждому нужна. Дружба верностью 

сильна» 

 1 

16 Преданный друг  1 

17 О доброте и бессердечии  1 

18 О доброте и бессердечии  1 

19 Об уважительном отношении к старшим  1 

20 О зависти и скромности  1 

21 О зависти и скромности  1 

22 О доброте и жестокосердии  1 

23 В мире мудрых мыслей  1 
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Тематическое планирование 

3 класс 

24 В мире мудрых мыслей  1 

Раздел №4 Понять другого 

25 Золотые правила  1 

26 Золотые правила  1 

27 Учимся понимать настроение другого по 

внешним признакам 

 1 

28 Учимся понимать настроение другого по 

внешним признакам 

 1 

29 О тактичном и бестактном поведении  1 

30 О тактичном и бестактном поведении  1 

31 Учимся находить хорошее в человеке, даже 

если он нам не нравится 

 1 

32 Учимся находить хорошее в человеке, даже 

если он нам не нравится 

 1 

33 В мире мудрых мыслей  1 

34 Обзор курса этики за год  1 

  3 31 

№ 

п/п 

Название раздела и темы занятия Теория Практика 

Раздел №1 Культура общения 

1 Вначале было слово. Этикет разговора 1 1 

2 Кириллица – азбука славянского народа.    1 

3 Кириллица – азбука славянского народа.    1 

4 Характеристика слов. Вежливый отказ, 

несогласие 
 1 

5 Характеристика слов. Этикетные ситуации  1 

6 Общение. Этикетные ситуации.  1 

7 Общение. Афоризмы  1 

8 Культура и этика общения. Разговор по 

телефону 
 1 

9 Культура и этика общения. Играем роль 

воспитанного человека 
 1 

Раздел №2 Самовоспитание 

10 Культура и этика общения. Что значит быть 

вежливым? 
1  

11 Культура и этика общения. Мои достоинства и 

недостатки 
 1 

12 Речь правильная и хорошая. Мои достоинства и 

недостатки 
 1 

13 Большое значение маленьких радостей  1 

14 О хороших и дурных привычках  1 

15 О хороших и дурных привычках  1 

16 Афоризмы о самовоспитании  1 

Раздел №3 Общечеловеческие нормы нравственности 

17 Заповеди: как мы их исполняем 1  
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2.2.27. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вежливые ребята» 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности. 

Освоение детьми программы  внеурочной деятельности Вежливые ребята «» направлено на 

достижение комплекса  результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы следующих личностных, мета предметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

основы социально ценных личностных и нравственных качеств, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

- готовность к безопасному поведению в природе, обществе и бережному отношению к личному 

здоровью 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

базовых учебных действий (УД). 

Регулятивные УД: 

овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

умение анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

18 О сострадании и жестокосердии  1 

19 О сострадании и жестокосердии  1 

20 Лгать нельзя, но если,..?  1 

21 Лгать нельзя, но если...?  1 

22 Всегда ли богатство счастье?  1 

23 Всегда ли богатство счастье?  1 

24 Спешите делать добро  1 

25 Спешите делать добро  1 

26 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда  1 

Раздел №4 

Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? 

27 «Как сердцу высказать себя?» 1  

28 В трудной ситуации, попытаемся разобраться  1 

29 В трудной ситуации, попытаемся разобраться  1 

30 «И нам сочувствие дается, как нам дается 

благодать» 
 1 

31 «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые 

поступки» 
 1 

32 Диалоги о хороших манерах, добре и зле  1 

33 Афоризмы  1 

34 Чему мы научились на уроках этики  1 

  4 30 
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умение обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

умение самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

Познавательные УД 

умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя; 

умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике ; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия; 

Коммуникативные УД: 

умение осуществлять совместную продуктивную деятельность; 

умение участвовать в работе группы, распределять обязанности, договариваться друг с другом. 

умение сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

умение слушать и понимать речь других; 

умение совместно договариваться 
  

Содержание курса: 
  

1раздел (1ч.) 

Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы на год. 

2 раздел (6ч.) 

Я среди людей. 

Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, опрятность, бережливость – 

уважение человека к себе. Отношение по имени к одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к 

человеку. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство общения. 

Товарищество и дружба в традициях русского народа. Понятие «настоящий друг». Верность и 

бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь. 

3раздел ( 6ч.) 

Речевой этикет. 

Понятия «этика», «этикет». Специфика речевого общения. Речь и отношение человека к людям. 

Зачем людям нужны правила вежливости и этикета.основные правила вежливости в общении. 

Знакомство с правилами знакомства, представления и обращения. Разыгрывание ситуаций. 

Знакомство с правилами приветствия и прощания, извинения и просьбы, благодарности и отказа. 

4 раздел ( 12ч.) 

Культура поведения. 

Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления любви и уважения, заботы 

и сострадания, помощи в семье. Русские традиции отношения к старшим. Этикет в общении с 
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учителем. Помощь и забота по отношению к маленьким. Знакомство с правилами поведения на 

переменах, в столовой, за столом, в гостях, по телефону, в транспорте, в общественных местах, 

театре, кино, музее, библиотеке. Искусство делать подарки. 

5 раздел (6ч.) 

В мире сказок. 

Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и зло в отношениях 

между людьми. Слушание сказок и их обсуждение. Волшебство, чудо и правда в сказках. В 

сказках – мечты людей.  
  
  

 Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 - 

2 Я среди людей 1  

3 Кто я и как выгляжу? 1  

4 Понятия «я», «внешний вид» 1  

5 Что в нашем имени?  1 

6 Плохо одному  1 

7 Как завоевывать друзей  1 

8 Речевой этикет 1  

9 Понятия «этика», «этикет». Специфика 

речевого общения.  

1  

10 О вежливых словах и их применении.  1 

11 Правила приветствия и прощания  1 

12 Правила извинения и просьбы  1 

13 Правила благодарности и отказа  1 

14 Культура поведения 1 7 

15 Отношение к старшим 1  

16 Отношение к учителю 1  

17  

Отношение к малышам 

 

1  

18 Как вести себя в школе, на переменах 1  

19 Правила поведения в столовой, за столом 1  

20 Правила поведения с гостями, в гостях, 

приглашение гостей 

 1 

21 Искусство делать подарки  1 

22 Как правильно разговаривать по телефону  1 

23 Правила поведения в общественном 

транспорте 

 1 

24 Как вести себя в общественных местах  1 

25 Правила поведения в театре и кино  1 

26  

Поведение в библиотеке и музее 

 1 

27-

28 

В мире сказок. - 2 
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 Тематическое планирование 

4 класс 

29-

30 

Добро и зло в сказках  2 

31-

32 

Сказки – волшебство, чудо и правда  2 

33-

34 

Заключительное занятие - 2 

 Итого: 12 22 

 Всего: 34 

№ 

п/п 

Название раздела и темы занятия Теория Практика 

Раздел №1 Культура общения 

1 Традиции общения в русской семье. 

«Домострой» 
1  

2 Культура общения в современной семье  1 

3 Культура общения в современной семье  1 

4 О терпимости к ближним  1 

5 0 терпимости к ближним  1 

6 Культура спора  1 

7 Этикетные ситуации  1 

8 В мире мудрых мыслей  1 

9 В мире мудрых мыслей  1 

Раздел №2 Самовоспитание 

10 «Познай самого себя» 1  

11 Самовоспитание  1 

12 Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю 
 1 

13 Как я работаю над собой  1 

14 О терпении  1 

15 Конец каждого дела обдумай перед началом  1 

16 «Ты памятью свой разум озари. И день 

минувший весь пересмотри» 
 1 

Раздел №3 Общечеловеческие нормы нравственности 

17 Об источниках наших нравственных знаний 1  

18 Совесть - основа нравственности  1 

19 «Чем ты сильнее, тем будь добрее»  1 

20 «Досадно мне, что слово честь забыто»  1 

21 Заветы предков  1 

22 Россияне о любви к Родине  1 

23 Твоя малая родина  1 

24 «Мой первый друг, мой друг бесценный»  1 

25 Афоризмы о совести, о родине, о дружбе  1 

26 «Приветливость - золотой ключик, 

открывающий сердца людей» 
 1 

Раздел №4 Искусство и нравственность 
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Формы организации и виды деятельности: игра, творческие формы, проектная деятельность, 

конкурсы, работу с фольклорной и художественной литературой, индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, работа в парах, игра, наблюдение. 
 
 

Социальное направление 

2.2.28. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа добрых дел» 
 

Планируемые результаты программы внеурочной деятельности 
   Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 
• 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. 

Метапредметные результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний, 

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

 поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

  совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

27 Нравственное содержание древних мифов 1  

28 За что народ любил Илью Муромца и чтил 

своих былинных героев 
 1 

29 Положительные герои в былинах и сказках  1 

30 Отрицательные герои в литературных 

произведениях 
 1 

31 «Зло. как и добро, имеет своих героев»  1 

32 Искусство и нравственность  1 

33 «Вот человек Что скажешь ты о нем?»  1 

34 Обзор курса этикета  1 

  4 30 
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 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, как 

наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка.   
   Результаты  внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 
• самостоятельность работы; 
• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач. 
 

 Тематическое планирование  

1 класс 

 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1-2 Дежурство в классе. 1 1 

3-4 Уход за комнатными растениями в классе  2 

5-6 Проект «День любимых бабушек и 

дедушек» 
1 1 

7-8 «Испокон века книга растит человека»  2 

9 Операция «Чистокласс»  1 

10-11 Рейд «Береги учебник»  2 

12-13 Работа в мастерской Деда Мороза  2 

14 Проект «Снежные фигуры».  1 

15-16 Акция «Покормите птиц зимою»  2 

17-18 Проект «Мои домашние животные»  2 

19-20 Проект «Как поздравить наших пап».  2 

21-22 Проект. «Милым мамочкам»  2 

23-25 "Как трудится моя семья  2 

26 Трудовой десант.  1 

27-28 «Давайте же вместе, ребята, родную 

природу беречь!» 
 2 

29-30 Акция «Милосердие»  2 

31 «Акция «Белые журавлики»  2 

32-33 Акция 

«Подарок малышам» 

 2 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1-2 Дежурство в классе.  2 

3-4 Проект "Осень разноцветная" 1 1 

5 Проект «Чужих стариков не бывает» 1 1 

6-7 Проект «Учительница первая моя» 1 1 

8 Операция «Чистокласс»  1 
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 Тематическое планирование 

3 класс 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

9-10 Акция «Тихая перемена»  2 

11-12 Рейд «Берегите книги»  2 

13-14 Работа в мастерской Деда Мороза  2 

15 Проект «Снежная крепость».  1 

16-17 Акция «Покормите птиц зимою»  2 

18-19 Акция «Береги воду!»  2 

20-21 Мой подарок для папы  2 

22-23 Мой подарок для мамы  2 

23-27 Проект «Цветы для школьного двора»  2 

28 Трудовой десант.  1 

29-30 Акция «Подарок ветерану»  2 

31 «Акция «Белые журавлики»  1 

32-33 «Книга твой друг, без нее, как без рук»  2 

34 Копилка добрых дел.  1 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1-2 Мой вклад в работу класса.  2 

3 Не жгите опавшей листвы. 1  

4 Что значит быть бережливым?  1 

5-6 Акция «Мы уважаем старших! »  2 

7-8 Проект «Учительница первая моя»  2 

9 Операция «Чистокласс»  1 

10-11 «Книжкина больница»  2 

12-13 Проект «Наши руки не знают скуки».  2 

14-15 Работа в мастерской Деда Мороза  2 

16-17 Акция «Покормите птиц зимою»  2 

18-19 Акция «Хлеб всему голова!»  2 

20-21 Мой подарок для папы  2 

22-23 Мой подарок для мамы  2 

24-27 Проект «Домашние заботы»  2 

28 Трудовой десант.  1 

29-30 Акция «Подарок ветерану»  2 

31 «Акция «Белые журавлики»  1 

32-33 Операция «Подарок малышам».  2 

34 Копилка добрых дел.  1 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1-2 Мой вклад в работу класса.  2 

3-4 Проект «Растения моего края» 1 1 

5-6 Операция «Подарок малышам»  2 

7 Акция «Мы уважаем старших! »  1 

8-9 Проект «Учительница первая моя» 1 1 
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Формы организации и виды деятельности: 

Беседы, встречи с людьми различных профессий; просмотр и обсуждение видеоматериала, 

 экскурсии, поездки, конкурсы, выставки детских работ, коллективные творческие дела, 
праздники, викторины, творческие проекты, презентации, мастерские подарков, аукционы добрых 

дел, трудовые десанты, общественно полезные практики, социально-значимые акции, социальные 

проекты. 

2.2.29.. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Будь успешным» 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности   
Личностные: умение выражать собственное видение мира, вносить личный вклад в общую 

работу. 

 Метапредметные:  умение применять полученные знания в различных видах деятельности, 

проводить взаимосвязи в разных областях  и ситуациях. А также будут формироваться 

следующие УУД: 

Познавательные: умение организовать свою деятельность,  находить, запоминать информацию и 

воспроизводить её  при необходимости.  

Регулятивные: умение выбирать различные пути для самореализации, пользоваться различными 

способами работы, выбирая оптимальные, пользоваться приёмами  самоконтроля, самооценки. 

Коммуникативные: умение работать в парах, в группах,  в коллективе.   

 

Содержание программы  

 

Учимся дружить: Мы – четвероклассники Творческие проекты «Как мы провели летние 

каникулы» В дружбе сила Чемпионат друзей Домашние животные – наши друзья. Наблюдаем за 

домашними животными. 

Я – владелец своих эмоций: Эмоции. Общение. Поведение 

Я могу управлять своим настроением Мимический тренинг. «Повторяй за мной» 40 эмоций 

каждое утро и день будет полон радости и счастья. Рисуем настроение и чувства. Тренинг 

«Коробка счастья» 

Встречи с самим собой: 

Мой портрет в лучах солнца (работа с портфолио). Вредные и полезные  привычки Классный 

смотр  «Мои успехи и достижения» 

Я среди других: 

О чем говорят наши жесты 

10 Рейд-смотр «Как живешь, учебник?»  1 

11 Операция «Чистокласс»  1 

12-13 Проект «Наши руки не знают скуки». 1 1 

14-15 Работа в мастерской Деда Мороза  2 

16-17 Акция «Покормите птиц зимою»  2 

18-19 Мой подарок для папы  2 

20-21 Мой подарок для мамы  2 

22-25 Проект «Наша школа – чистый и 

цветущий сад». 
 2 

26-27 Акция «Домик для птиц»  2 

28 Трудовой десант.  1 

29-30 Акция «Подарок ветерану»  2 

31 «Акция «Белые журавлики»  1 

32-33 Операция «Спортивный праздник»  2 

34 Копилка добрых дел.  1 
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 День рождения 

Диагностика:Методика «Дом-дерево-человек» 

Делай хорошее. 

Диагностика:Тест «Что я умею делать и чему я хотел бы научиться? 

Осень: 

Акция «Урожай 2021" 

Проект «День бабушек и дедушек» Изготовление поделок и поздравление пожилых людей. 

Проект «День Матери». Панно из бумажных цветов ко  Дню Матери Что такое труд и почему 

люди трудятся. Сбор семян в пакетики. Экскурсия на пришкольный участок. Изготовление 

поделок для конкурса – выставки  «Чудеса осени».  Работа над проектом «Деревья и кустарники 

нашего края». Изучаем листья, плоды, семена. Изучаем кору, ствол дерева.  Изучаем осенние 

изменения в природе 

Зима: Беседа «Птицы – наши друзья!». Операция «Кормушка». Экологическая акция «Ель» Акция 

- проект «Новогодние чудеса» 

Весна: Акция «Патриот». Изготовление поделок, поздравительных открыток, посвященных Дню 

Победы. Правила дружного труда. Операция «Книжка заболела» в рамках недели детской книги. 

 Тематическое планирование 

1-4 классы 

№ 

п/п 

Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1 Творческие проекты «Как мы провели летние 

каникулы». 
 1 

2 Школьная мотивация учащихся  1 

3 Акция «Урожай 2019»  1 

5 Проект «День бабушек и дедушек». Изготовление  

поделок и поздравление с Днем мудрости, уважения, 

добра. 

 1 

6 Проект «День бабушек и дедушек». Изготовление  

поделок и поздравление с Днем мудрости, уважения, 

добра. 

 1 

7 Что такое труд и почему люди трудятся.  1 

8  Изготовление поделок для конкурса-выставки 

«Чудеса осени 
 1 

9 Изготовление поделок для конкурса-выставки 

«Чудеса осени 
 1 

10 Работа над проектом «Деревья и кустарники нашего 

края» 
 1 

11 Работа над проектом «Деревья и кустарники нашего 

края» 
 1 

12 Изучаем листья, плоды, семена, кору, ствол дерева. 

Изучаем осенние изменения в природе. Экскурсия 
 1 

13 Проект «День Матери».  1 

14 День именинников – наш общий праздник.  1 

15 Экологическая акция «Ель»  1 

16 Беседа «Птицы – наши друзья!». Операция  1 
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Формы организации и виды деятельности: 

познавательная беседа, этическая беседа, профилактическая беседа, игры: ролевые, 

ситуационные, занятия с использованием художественных средств выразительности;  

упражнения, акции, проекты,  тренинги,  экскурсии, тестирование, групповые, индивидуальные 

занятия.  

Спортивно-оздоровительное направление 

2.2.30. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровей-ка» 

1.Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности. 
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

1. 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, 

«Кормушка» 

17 Акция – проект «Новогодние чудеса»  1 

18 Мой портрет в лучах солнца. Работа с портфолио.  1 

19 Методика «Дом-дерево-человек»  1 

20 Домашние животные – наши друзья. Наблюдаем за 

домашними животными 
 1 

21 Я могу управлять своим поведением.  1 

22 Мимический тренинг. «Повторяй за мной» 40 

эмоций каждое утро и день будет полон радости и 

счастья 

 1 

23 Рисуем настроение и чувства. Тренинг «Коробка 

счастья» 
 1 

24 В дружбе  сила. Чемпионат друзей.  1 

25 Вредные и полезные привычки.  1 

26 Проектная игра «День зимних именинников.»  1 

27 Что я умею и чему я хотел бы научиться?  1 

28 Правила дружного труда.  Операция «Книжка 

заболела» в рамках недели детской книги. 
 1 

29 О чем говорят наши жесты  1 

30 Мы поздравляем наших друзей. День весенних 

именинников. 
 1 

31 Акция «Патриот»  1 

32 Изготовление поделок, открыток, посвященных Дню 

Победы» 
 1 

33 Поздравляем летних именинников. Игровой 

практикум. 
 1 

34 Итоговое занятие 

Классный смотр «Мои успехи и достижения» 
 1 
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гражданской идентичности; 

2. метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

3. предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

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

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» является формирование следующих умений: 

1. Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1.      Регулятивные УУД: 
1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

2. Проговаривать последовательность действий на уроке. 

3. Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

5. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

6. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 
1. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

4. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

5. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

1. Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 
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3. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

5. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

6. Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
1. осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

2. социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

3. Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Методы и формы организации внеурочной деятельности: беседа, праздник, конкурс 

рисунков, театр, эстафеты, встречи с врачами,  спартакиада, просмотр видеофильмов. 

 

 

Содержание  

1 -4 классов (1 час в неделю, 33 часа в год в 1 классе,  

34 часа в год во 2-4 классах) 

Раздел 1  Введение  «Вот мы и в школе».(16 ч.) 
 Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, 

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

1 класс  -    4 часа 
Тема 1.    Дорога к доброму здоровью 

Тема2      Здоровье в порядке- спасибо зарядке 

Тема 3     Настроение в школе и после школы. 

Тема 4     Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» 

2 класс-   4 часа 
Тема 1     Почему мы болеем? Причины и признаки болезни. Профилактика болезней. 

Тема 2      Кто и как предохраняет нас от болезней. Как организм помогает себе сам. 

Тема 3      Какие врачи нас лечат. Самоанализ здоровья. Анализ жизненных и     литературных 

ситуаций. 

Тема 4      Я хозяин своего здоровья 

3класс –   4 часа 
Тема 1    Чего не надо бояться? Как воспитывать уверенность и бесстрашие. 

Тема 2     Личная гигиена. Как нужно одеваться? 

Тема 3      Надо уметь сдерживать себя. Все ли желания выполнимы? 

Тема 4     «Остров здоровья»  

4 класс-            4 часа 
 Тема 2   Здоровье, эмоции, чувства, стрессы. Рисуночные тесты. 

Тема 3.    Как помочь сохранить себе здоровье? Учимся думать и действовать, находить причину 

и последствия действий. 

Тема 3     Физическая активность и здоровье. Встреча со школьным врачом. 

Тема 4      Как познать себя? Что зависит от моего решения? Цветок здоровья и красота. 
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Раздел 2.   Питание и здоровье (20ч.) 
Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема 

пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных витаминах в 

продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных 

для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употребления 

жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 

1 класс – 5 часов 
Тема 1    Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и 

помощники» 

Тема 2.   Культура питания. Приглашаем к чаю 

Тема 3.   Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться) 

Тема 4.   Здоровая пища для всей семьи. 

Тема 5 «Светофор здоровья» 

  

2 класс-   5 часов 
Тема 1    Как избежать отравлений? Признаки пищевого отравления. «Помоги себе сам» 

(практические советы при отравлениях) 

Тема 2.   Отравление лекарствами. Признаки лекарственного отравления. «Помоги себе сам» 

(практические советы при отравлениях) 

Тема 3.   Спектакль «Я выбираю кашу» 

Тема 4.  Культура питания. Этикет. 

Тема 5   Светофор здорового питания 

3 класс-  5 часов 
Тема 1    Игра «Смак» 

Тема 2.   Правильное питание – залог физического и психологического здоровья 

Тема 3.  Вредные микробы. 

Тема 4.  Что такое здоровая пища и как её приготовить 

Тема 5  «Чудесный сундучок» 

 4  класс-     5 часов 
Тема 1   Питание необходимое условие для жизни человека. Встреча с врачом диетологом, 

эндокринологом. 

Тема 2.  Помоги себе сам. Волевое поведение 

Тема 3.  Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени 

Тема 4.  Секреты здорового питания. Рацион питания 

Тема 5  «Богатырская силушка» 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках( 28ч.) 
Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика 

нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на формирование потребности 

в здоровом образе жизни, формирование нравственных представлений и убеждений. 

1 класс (7 часов) 

Тема 1  Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим 

Тема 2. Как сделать сон полезным? Сон – лучшее лекарство! 

Тема 3 «Весёлые старты» в рамках фестиваля «Спорт, здоровье,творчество» 

Тема 4  Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

Тема 5  Народные игры. Старинная русская игра «Городки» 

Тема 6  День здоровья «Папа, мама, я – спортивная, здоровая семья» (праздник на параллель 1 

классов) 

Тема 7  В здоровом теле здоровый дух  (Викторина) 

2 класс (7 часов) 
Тема 1  Прививки от болезней. Инфекционные болезни. Игра «Полезно – вредно» 
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Тема 2. Как закаляться? Обтирание и обливание. Шесть признаков здорового и закалённого 

человека. Долгожитель. 

Тема 3 Что нужно знать о лекарствах.  Аллергия. Домашняя аптечка. 

Тема 4 Спортивный праздник «Кузнечики» 

Тема 5 Безопасность при любой погоде. Если солнечно и жарко. Признаки солнечного ожога. 

«Помоги себе сам» (практические советы) 

Тема 6. Если на улице дождь и гроза. Правила поведения при грозе. «Помоги себе сам» 

(практические советы) 

Тема 7 Слагаемые здоровья 

3 класс (7 часов) 
Тема 1 Труд и здоровье 

Тема 2. Мои спортивные достижения (работа с детскими портфолио) 

Тема 3. Хочу остаться здоровым.  

Тема 4 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Разновидности подвижных игр. 

Тема 5 Нехорошие слова. Недобрые шутки. 

Тема 6 Экскурсия ФОК «Надежда» 

Тема 7«Моё здоровье в моих руках» 

4 класс (7 часов) 
Тема 1  Злой волшебник – табак. Что мы знаем о курении? 

Тема 2. Злой волшебник  - алкоголь. Игра «беседа по кругу» 

Тема 3  Злой волшебник – наркотик. Тренинг безопасного поведения. 

Тема 4  «Мы за здоровый образ жизни» Марафон в рамках фестиваля «Спорт, здоровье, 

творчество 

Тема 5.  «Умей сказать НЕТ» 

Тема 6.  Отдых для здоровья 

Тема 7.  Умеем ли мы отвечать за своё здоровье - викторина. 

  

Раздел 4. Я в школе и дома (36ч.) 

1 класс (6 часов) 
Тема 1 Мой внешний вид – залог здоровья . 

Тема 2 Забота о глазах. Глаза – главные помощники человека. Подбор оздоровительных 

физминуток для формирования  и развития мышц глаз 

Тема 3 Уход за зубами. Как сохранить улыбку красивой?  Встреча с врачом стоматологом. 

Тема 4 Уход за ушами. Самомассаж ушей. Встреча с врачом – отоларингологом. 

Тема 5 Уход за руками и ногами. «Рабочие инструменты человека. Массаж стоп. Плоскостопие. 

Тема 6 Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни победим  

2 класс (6 часов) 
Тема 1 Я и мои одноклассники 

Тема 2. Правила безопасного поведения в школе, дома, на улице. 

Тема 3 Гигиена позвоночника. Сколиоз 

Тема 4 Шалости и травмы 

Тема 5 «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление. 

Тема 6 Умники и умницы 

3 класс (6 часов) 
Тема 1 Не грызи ногти , не ковыряй в носу. Как отучить себя от вредных привычек? 

Тема 2. Что делать, если не хочется в школу? Чем заняться после школы? «Помоги себе 

сам»(Организация досуга) 

Тема 3 Спектакль С. Преображнский «Капризка» 

Тема 4 Как выбрать друзей? Кто может считаться настоящим другом? Ассоциограмма «Я среди 

друзей» 
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Тема5  Как помочь родителям? Как доставить родителям радость? 

Тема6« Спасатели , вперёд!» Игра. 

4 класс (6 часов) 
Тема 1«Мы – одна семья» 

Тема 2.«Класс не улица ребята! И запомнить это надо!» 

Тема 3  Кукольный спектакль «Спеши делать добро» 

Тема 4 Будем делать хорошо и не будем плохо! 

Тема 5 Мода и школьные будни 

Тема 6 Делу время, потехе час. игра- викторина. 

  

                    Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (16ч.) 

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть 

здоровым". 

1 класс (4 часа) 
Тема 1 Хочу остаться здоровым. Встреча с действующими спортсменами города, мастерами, 

ветеранами спорта. 

Тема 2. «Я выбираю здоровье!» (встреча с инспектором ГИБДД) 

Тема 3. Посещение ФОКа (учебное плавание, занятия с инструктором) 

Тема 4 «Как сохранять и укреплять свое здоровье» 

2 класс (4 часа) 
Тема 1 «А вы знаете?» Встреча с действующими спортсменами города, мастерами, ветеранами 

спорта. 

Тема 2.. «Мы за здоровый образ жизни».(Выставка рисунков). 

Тема 3 День здоровья «Самый здоровый класс» в рамках фестиваля «Спорт, здоровье, 

творчество» 

Тема 4 Клуб выходного дня. Катание на лыжах, коньках. Конкурс «Снеговик- 2022» 

3 класс (4 часа) 
Тема 1 Наши маленькие секреты» Встреча с действующими спортсменами. 

Тема 2.Движение это жизнь. «Весёлые старты» в рамках фестиваля «Спорт, здоровье, 

творчество» 

Тема 3.День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 

Тема 4«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности школьный конкурс 

«Разговор о правильном питании» 

4 класс (4 часа) 
Тема 1 «Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься». Встреча с действующими 

спортсменами города, мастерами, ветеранами спорта. 

Тема 2.День здоровья «За здоровый образ жизни». 

Тема 3 Библиотечный урок «Пути оздоровления» 

Тема 4«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности школьный конкурс 

«Разговор о правильном питании» 

  

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (15 ч.) 
Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в 

школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование  позитивного отношения к 

самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию. 

1 класс (3 часа) 
Тема 1 Моё настроение. Передай улыбку по кругу.  Выставка рисунков «Моё настроение» 

Тема 2. «Твой звёздный час» (мини- спартакиада) 

Тема 3 «Я б в спасатели пошел»  ролевая игра 

2 класс (4 часа) 
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Тема 1Мир эмоций и чувств 

Тема 2. Воспитай себя. Е Пермяк «Самое страшное», В. Осеева «Кто наказал его?» Почему 

грубость порицается людьми? 

Тема 3Я выбираю движение. Подвижные игры на воздухе. 

Тема «Кто ходит больше, тот живёт дольше». Научно –практическая конференция 

3 класс (4 часа) 
Тема 1 Мир моих увлечений  Моя лестница успеха. Работа с детскими портфолио 

Тема 2. Как помочь больным и беспомощным? Дискуссия «Давай поговорим» 

Тема 3 «Друзья спорта» (агитбригада) , презентация. 

Тема  В мире интересного. Экскурсия на водно-гребную базу. отчёт по зкскурсии в виде 

творческих работ. 

4 класс (4 часа) 
Тема 1Размышление о жизненном опыте. 

Тема 2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 3Школа и моё настроение 

Тема 4 В мире интересного. 

  

Раздел 7. «Вот и стали мы на год  взрослей» ( 16ч.) 
Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

1 класс (4 часа) 
Тема 1Опасности летом (просмотр видео фильма) 

Тема 2.Первая доврачебная помощь 

Тема 3Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка» 

Тема 4Чему мы научились за год. 

2 класс (4 часа) 
Тема 1Я и опасность.  Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек 

Тема 2. Чем и как можно отравиться.  Кукольный спектакль А.Колобова «Красивые грибы» 

Тема 3 Как помочь себе при тепловом ударе? 

Тема  4  Наши успехи и достижения.  

3 класс (4часа) 
Тема 1Я и опасность. 

Тема 2.Лесная аптека на службе человека 

Тема 3 Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 

Тема 4Наши маленькие открытия. Растим «Цветок здоровья» 

4 класс (4часа) 
Тема 1    Я  и опасность. 

Тема 2.  Семейный  праздник «Папа. Мама, я – спортивная семья» 

Тема 3   Гордо реет флаг здоровья 

Тема 4  «Хочу всё знать»  презентация исследовательских проектов «Цветок здоровья». 

Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование    

1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела и темы занятия 

 

Количеств

о часов 

 

 

1 Введение  «Вот мы и в школе». 4  

2 Питание и здоровье 5  
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3 Моё здоровье в моих руках 7  

4 Я в школе и дома 6  

5 Чтоб забыть про докторов 4  

6 Я и моё ближайшее окружение 3  

7 «Вот и стали мы на год  взрослей» 4  

  Итого: 33  

Тематическое планирование    

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Количество 

часов 

1 Введение  «Вот мы и в школе». 4 

2 Питание и здоровье 5 

3 Моё здоровье в моих руках 7 

4 Я в школе и дома 6 

5 Чтоб забыть про докторов 4 

6 Я и моё ближайшее окружение 4 

7 «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

  Итого: 34 

 

Тематическое планирование    

3 класс 

№ Наименование разделов и дисциплин Количество 

 часов 

1 Введение  «Вот мы и в школе». 4 

2 Питание и здоровье 5 

3 Моё здоровье в моих руках 7 

4 Я в школе и дома 6 

5 Чтоб забыть про докторов 4 

6 Я и моё ближайшее окружение 4 

7 «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

  Итого: 34 

Тематическое планирование    

4 класс 
 

  

№ 

п/п 

  

Наименование разделов и дисциплин 

  

Количество 

часов 

1 Введение  «Вот мы и в школе». 4 
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2 Питание и здоровье 5 

3 Моё здоровье в моих руках 7 

4 Я в школе и дома 6 

5 Чтоб забыть про докторов 4 

6 Я и моё ближайшее окружение 4 

7 «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

  Итого: 34 

 

Формы организации и виды деятельности: 

групповая, коллективная, парная, тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины на 

лучшее знание правил поведения, подготовка и проведение игр и праздников, разработка 

проектов, организация экскурсий. 

 

2.2.31. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Спортивный калейдоскоп»  
 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностными результатами программы «Спортивный калейдоскоп» по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами программы «Спортивный калейдоскоп» по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
- уметь планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- оценивать собственное поведение и поведение партнёра; 

- планировать цели и пути их достижения; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-- конструктивно разрешать конфликты; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Познавательные УУД: 
- добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, свой 

жизненный опыт; 

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на 

основе знакомых игр; 
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- устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- ориентироваться на партнёра, стремиться к сотрудничеству (в командных видах игры); 

- адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных задач; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения; 

- учиться выполнять различные роли в группе. 

Предметные результаты программы внеурочной деятельности. 

Первостепенным результатом реализации программы «Спортивный калейдоскоп» является 

физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень 

развития навыков, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической активности; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Спортивный калейдоскоп» для 1-4 классов составлена с учётом возрастных особенностей 

обучающихся начальной школы, состоит из трёх разделов, рассчитана на проведение 1 часа в 

неделю, 34 часа в год (для 2-4 классов), 33 часа в год (для 1 классов). 

 

Раздел 1. Общеразвивающие игры (14 час.) 
Данный раздел позволяет педагогу выявить у своих подопечных потенциальные возможности и 

интересы. Помочь им их реализовать. Игра – это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений в классе, возможность свободного самоопределения и 

самореализации, ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. Любая 

игра строиться на принципе единства – единство обучения, воспитания, развития. 

Раздел 2. Подвижные игры и эстафеты (12 час.) 
Включенные в раздел упражнения способствуют развитию и укреплению мышц, исправлению 

физических недостатков, формирование осанки, вырабатывают умения владеть своим телом, 
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совершенствуют двигательные навыки, благотворно воздействуют на работу органов дыхания, 

кровообращения. 

Раздел 3. Русские народные игры (8 час.) 
Очень важно обогатить детей запасом движений, научить их двигаться технически грамотно, 

легко, естественно, выразительно. Овладев двигательными элементами, дети смогут 

самостоятельно организовать и проводить игры. 

Тематическое планирование    

 

№ 

п/п 

Название раздела и темы 

занятия 

Теория Практика 

Раздел 1.Общеразвивающие игры (14 час.) 

1 Игры на ориентирование в 

пространстве 

1  

2 «Ворота»  1 

3 «Встречный бой»  1 

4 «Кто дальше»  1 

5 «Попрыгунчики», «Болото»  1 

6 «Воробушки и кот»  1 

7 «Болото»  1 

8 Игры с предметами 1  

9 «Найди жгут», «Бег 

сороконожек», 

 1 

10 «Скакалочка» , «12 

палочек», 

 1 

11 Игры с метанием, передачей 

и ловлей мяча: «Охотники и 

утки» 

 1 

12 «Сильный бросок»  1 

13 «Мячик кверху»  1 

14 «Свечки»  1 

Раздел 2. Подвижные игры и эстафеты (12 ч.) 

15 Подвижные игры 1  

16 «Прыжки по кочкам»  1 

17 « Кто быстрее встанет в 

круг». «К своим флажкам» 

 1 

18 «Прыгающие воробушки»  1 

19 « Конники-спортсмены»  1 

20 «Удочка», « Салки с 

прыжками» 

 1 

21 Эстафеты с мячами. «Не 

упусти мяч» 

1  

22 «Бег по кочкам»  1 

23 «Чемпионы малого мяча»  1 

24 «Метко в цель», «Мяч 

соседу», 

 1 

25 «Броски в корзину», 

«Подвижная цель», 

 1 

26 «Брось — поймай», 

«Передал - садись» 

 1 
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Раздел 3. Народные игры (8 ч.) 

27 Хороводные игры. 

Сюжетные игры 

1  

28  

«Плетень», «Ручеёк» 

 1 

29 «Гуси-лебеди»  1 

30 «Обыкновенные жмурки»  1 

31 «Пятнашки»  1 

32 Русские народные игры 1  

33 «Казаки-разбойники»  1 

34 «Лапта»  1 

 Итого: 6 28 

 Всего: 34 

 

Формы организации и виды деятельности: 

Кружок, объединение, слет, игра, соревнование, турнир, беседы, инструктажи, разучивание 

комплексов, специально организованные занятия. 
 

2.2.32. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моё здоровье – моё богатство» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации 

на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у учащихся 

формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Моё здоровье - моё богатство!» является формирование 

следующих умений: 

• Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Моё здоровье - моё богатство! » - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий на занятии. 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятии. 

Познавательные УУД 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную литературу, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

группы. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 
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простейших моделей (предметных рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах  

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Моё здоровье - моё богатство!» обучающиеся должны знать:  

• особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

• способы сохранения и укрепление здоровья; 

• основы развития познавательной сферы; 

• свои права и права других людей;  

• соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях;  

• влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

• значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

• знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

• факторы, влияющие на здоровье человека; 

• причины некоторых заболеваний; 

• причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

• виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание,  

• о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

• основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

уметь: 

• составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

• заботиться о своем здоровье;  

• применять коммуникативные и презентационные навыки; 

• использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

• находить выход из стрессовых ситуаций; 

• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

• отвечать за свои поступки; 

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Оздоровительные результаты программы: 

осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 

пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение учащихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

Содержание программы 

Введение (1). Предмет, задачи и перспективы курса «Здоровый образ жизни» 
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Раздел 1. Самопознание (3 ч) 

Этот раздел дает школьникам базовые знания в области роста и строения организма 

человека. Показывает условия, в которых человеческое тело «работает» лучше всего. 

Самопознание дает возможность узнать о собственных чувствах и ощущениях, научиться 

регулировать эмоциональное состояние и определять психические и физические возможности 

собственного организма. 

Телосложение. Саморегуляция систем органов человека. Практическая работа. Тесты на 

выносливость. Гомеостаз как условная форма состояния организма. Взаимосвязь 

физиологических и психических процессов в период полового созревания. Самопознание через 

ощущение, чувство и образ. Взаимосвязь физиологического и психологического здоровья. 

Ожидаемый результат (ученик должен) 
Уметь различать отклонения собственной физиологической нормы. Понимать природу 

переживаний в периоды кризисов взросления. Избегать рискованных для здоровья форм 

поведения. 

Раздел 2. Я и другие (6 ч) 

В данном разделе изучается понимание базовых принципов и практических способов 

общения, а также методов эффективного взаимодействия. Раздел помогает решить вопросы 

конструктивного взаимодействия в различных социальных группах. 

Положение личности в группе. Роль лидера в формальной и неформальной группе.  Базовые 

компоненты общения. Особенности общения подростков в группе. Межличностные 

взаимоотношения. Взаимовлияние людей. Способы конструктивного решения конфликтных 

ситуаций. Тактика взаимодействия. Групповое давление. Способы манипулирования 

людьми. Тренинг. Умение противостоять групповому давлению. Ролевые позиции в 

семье. Правовые аспекты семейного взаимодействия. 

Ожидаемый результат (ученик должен) 
Иметь навыки отказа и противостояния групповому давлению. Избегать форм поведения, 

связанных с риском для здоровья и жизни. Занимать активную позицию неприятия девиантных 

форм поведения (распитие спиртных напитков, курение, агрессия) в формальной группе. 

Раздел 3. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний (7 ч) 

В разделе обсуждаются вопросы поведения, связанного с базовыми гигиеническими 

навыками, рациональной практикой чередования отдыха и труда. Он помогает понять 

взаимосвязь между средой, человеческим поведением и болезнями. 

Гигиена тела. Правила личной гигиены  подростков. Выбор гигиенических средств ухода 

за телом при различных функциональных состояниях и различных климатических 

условиях.  Гигиена полости рта. Профилактические осмотры у стоматолога. Гигиена труда и 

отдыха. Оптимальные условия труда. Микроклимат в классе, квартире. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Эпидемии. Пандемии. Поведение при подозрении на инфекционное 

заболевание и во время болезни. Инфекции, передаваемые половым путём. 

Ожидаемый результат (ученик должен) 
Соблюдать правила ухода за своей кожей. Посещать стоматолога с целью профилактического 

осмотра не реже 1 раза в год. Самостоятельно регулировать воздушно-тепловой режим в школе и 

дома. 

Раздел 4. Питание и здоровье  (4 ч) 

Раздел посвящен изучению основных пищевых веществ, помогает ученикам сделать правильный 

выбор в питании и понять факторы, которые мешают этому выбору. 

 Питание – основа жизни. Традиции национальной кухни. Диеты. Лечебное голодание. Пост и 

здоровье. Гигиена питания. Питание во время экзаменов, в походах. Практическая 

работа. Интерпретация данных этикетки продуктов. Умение оценить соотношение цены и 

качества при покупке продуктов питания. Правила поведения в местах общественного 

пользования. 
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Ожидаемый результат (ученик должен) 
Уметь обеспечить адекватное физиологическим потребностям и индивидуальным особенностям 

питание. 

Раздел 5. Основы личной безопасности и профилактика травматизма (7 ч) 

Раздел помогает ученикам выработать устойчивые стереотипы поведения, направленные 

на уменьшение травмоопасных ситуаций на дороге, в школе, дома, на улице. Он ориентирует на 

выработку оптимальных стратегий и технологий поведения в предсказуемых и непредсказуемых 

экстремальных ситуациях. 

Безопасное поведение на дорогах. Безопасное поведение в транспорте – зоне повышенного 

риска. Ответственность за нарушение ПДД. Бытовой и уличный травматизм. Техника 

безопасности в быту (приготовление пищи, пользование бытовой техникой). Первая 

помощь. Поведение в экстремальных ситуациях. Поведение в экстремальных ситуациях 

аварийного и криминального характера. Травматизм при конфликтах. Поведение в ситуациях 

горевания и печали. 

Ожидаемый результат (ученик должен) 
Иметь сформированные стереотипы соблюдения правил поведения на дороге. Владеть 

приемами конструктивного решения конфликтных ситуаций. 

Раздел 6. Культура потребления медицинских услуг (3 ч) 

Раздел помогает учащимся быстро и точно выбрать учреждение и специалиста, 

оказывающих медицинские услуги; научиться адекватным формам общения со специалистами, 

оказывающими медицинские услуги. В разделе обсуждаются вопросы обращения с 

лекарственными препаратами. 

Выбор медицинских услуг. Альтернативная медицина, её влияние на организм человека. 

Критическое отношение к рекламе и выбору медицинских услуг и товаров. Обращение с 

лекарственными препаратами. Злоупотребление медикаментами. Побочные действия лекарств. 

Ожидаемый результат (ученик должен) 
Иметь представление о механизмах воздействия рекламы и критическое отношение к рекламе. 

Иметь навык прочтения аннотации или рецепта перед приёмом лекарства. 

Раздел 7. Предупреждение употребления психоактивных веществ (2 ч) 

Этот раздел помогает учащимся понять причины и закономерности в употреблении 

психоактивных веществ, пути вовлечения в этот процесс, а также выработать стереотипы 

поведения в ситуациях употребления психоактивных веществ. 

Зависимость от ПАВ. Употребление ПАВ как ложный путь решения жизненных 

проблем. Последствия употребления ПАВ. Социальные, психологические, физиологические 

последствия употребления ПАВ. Юридическая и личная ответственность за распространение и 

употребление ПАВ. 

Ожидаемый результат (ученик должен) 
Владеть навыками поддержания общения без прибегания к суррогатным формам общения. 

Обобщение (1 ч) 
Моё здоровье – моё богатство! 

Тематическое планирование    

 

№ 

п/п 

Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1 Введение 1   

2 Самопознание 1 2 

3 Я и другие 1 5 

4 Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных  заболеваний 

1 6 

5 Питание и здоровье 1 3 
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6 Основы личной безопасности и профилактика 

травматизма 

1 6 

7 Культура потребления медицинских услуг 1 2 

8 Предупреждение  употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) 

1  

9 Обобщение  1 

 Итого 8 26 

 Всего: 34 

 

 

3. Рабочая программа воспитания 
 Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ракитовская средняя общеобразовательная школа » (далее - Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее - ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172). 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися школы личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально - 

значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования, 

тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. В центре Программы 

воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. 

Программа воспитания - это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания МБОУ «Ракитовская СОШ» включает четыре основных раздела: 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко 

описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках положительного 

или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных 

для школы принципах и традициях воспитания. 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения 

цели. 
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Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Школьные и социальные медиа», 

«Детские общественные объединения», «Организация предметно-эстетической среды»   

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МБОУ 

«Ракитовская СОШ» в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 

освоения Основной образовательной программы начального, основного общего образования и 

среднего общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен 

указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы, 

который разрабатывается ежегодно к началу нового учебного года по уровням образования. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не 

документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, отношениями. 

Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ «Ракитовская СОШ» 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников 

 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Ракитовская средняя общеобразовательная школа Рубцовского района Алтайского края была 

основана  в 1980 году. Ракитовская средняя общеобразовательная школа расположена на 

территории села Ракиты.  

Классов комплектов – 10. Всего обучающихся – 82, из них 1-4 классы – 33 (40%) 

обучающихся; 5-9 классы - 46 (56%)  обучающихся; 10 класс  – 3 (4%) обучающихся. 

Формы обучения: очная – 82 обучающихся.  

Категории семей учащихся: 27%-дети из неполных семей, 19% - из многодетных семей, 68% - 

из малообеспеченных семей, 8% - из семей, находящихся в социально - опасном положении 

или требующие особого внимания. 

У школы имеется филиал «Большешелковниковская ООШ» МБОУ «Ракиотовская СОШ». 

Большешелковниковская основная школа  Рубцовского района Алтайского края была 

основана  в 2007 году. Большешелковниковская  основная школа расположена на территории 

села Большая Шелковка, в ней обучаются дети из села Вторые-Коростели. 

Классов комплектов – 9. Всего обучающихся – 33, из них 1-4 классы – 11 (33.3%) 

обучающихся; 5-9 классы - 22 (66.7%). 

Формы обучения: очная –33 обучающихся. 

Категории семей учащихся: 21.2%-дети из неполных семей, 12.1% - из многодетных 

семей,48.3 % - из малообеспеченных семей,6% - опекаемые, 9% - из семей, находящихся в 

социально - опасном положении или требующие особого внимания. 

Село расположено на берегу озера. На территории расположена действующая организация 

ООО «Корал». 
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В селах  есть индивидуальные предприниматели, которые оказывают активную помощь в 

организации школьной жизни.  

Имеются в селе Б. Шелковка сельский ДК, а в селе Вторые-Коростели сельский клуб, которые 

организуют досуг населения, в том числе и подростков. Учащиеся являются участниками 

смотров, различных мероприятий организованных СДК и СК. 

Детский сад в селе Ракиты является структурным подразделением школы. Довольно часто 

появляются ситуации, когда требуется различная помощь сотрудникам детского сада в их 

воспитательном процессе, поэтому на помощь приходят подростки волонтеры, которые 

участвуют и в разных направлениях работы. 

Часть села Ракиты расположена в ленточном сосновом бору. На территории расположена 

действующая организация ООО «Корал», которая является спонсором, активным партнером 

Школьного лесничества. А также структурное подразделение природных ресурсов и экологии 

Алтайского края, представители раз в четверть проводят информационные часы по 

сохранению лесных ресурсов и животных. 

В селе есть индивидуальные предприниматели, которые оказывают активную помощь в 

организации школьной жизни.  

Имеется сельский ДК, который организует досуг населения, в том числе и подростков. 

Учащиеся являются участниками смотров, различных мероприятий организованных СДК. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей, через деятельность детских юных вожатых. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, при этом учитывается активность классов;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции; 

- особое внимание уделяется включённости родителей в ключевые дела и события. 
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Воспитывающее пространство школы  представляет собой многоуровневую открытую 

систему, которая позволяет достичь собственной цели каждому участнику образовательного 

процесса: ученику, родителю, учителю. 

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

уровню начального общего образования: 

- В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 

то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами 

и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» 

и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса.  

                        Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
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руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

            Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

           Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  



 

446  

  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: 
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• «Учусь создавать проект» 

• «Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo» 

• Я смотрю в небо. Моделирование телескопа 

       Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие  творческих способностей школьников, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие:  

• «Веселый каблучок» 

• «Смотрю на мир глазами художника»  

• «Умелые ручки»  

• «Наш театр» 

Духовно-нравственное направление.  Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительская академия, которая  дает возможность родителям овладеть 

педагогическими знаниями, навыками, умениями по организации семейного 

воспитательного процесса; грамотно оценивать проблемные, критические ситуации 

во взаимоотношениях с детьми с учетом специфических проблем каждого возраста; 

 Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение психолого-

педагогической, правовой и коммуникативной компетентности родителей, связанных 

с решением задач воспитания и успешной социализа-ции детей и подростков.  

Тематика заседаний строится на основе рекомен-дуемой в «Программе 

ответственного родительства». На занятиях затрагиваются вопросы, связанные со 

знанием основ детской психологии и педагогики, правовых вопросов, знакомством с 

современными подходами воспитания жизнестойкости и позитивного отношения к 

жизни у детей и подростков, информированности в области получения разного вида 

ППМС-помощи, формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в 

образовательной среде. Формами контроля являются диагностические материалы, 

которые предложены родителям  для проверки развития их компетентности по темам 

изучаемого раздела. Итоговой формой аттестации является «круглый стол». Одной из 

задач «круглого стола» являться обобщение опыта семейного воспитания, выявление 

путей его совершенствования в соответствии с обновленными требованиями к 

образованию и воспитанию, обсуждение результатов Программы и итогов работы 

образовательной организации за истекший период; 

  «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

На индивидуальном уровне: 
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 привлечение специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

 

3.5.  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность Детской организации «ЭКЛОД» (ЭТО КЛУБ 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ И ОТЗЫВЩИВЫХ ДЕТЕЙ), объединяющей представителей 

всех классов (2-4) для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива РДШ, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность лидеров направлений РДШ, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров направлений РДШ, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: 

командир класса 

актив класса 

инструктор по физической культуре 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 
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труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• онлайн экскурсии по предприятиям, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

3.7.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

социальный проект «Будущее села Ракиты»; 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, выставки, праздники, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих:  

акция «Георгиевская ленточка» 

акция «Свеча памяти» 

праздник «Масленица». 
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На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

День знаний; 

День учителя; 

День рождения РДШ; 

Новогодние праздники; 

Школьная научно-практическая конференция; 

День памяти; 

Последний звонок. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

посвящение в первоклассники; 

прием в ряды РДШ; 

посвящение первоклассников в пешеходы; 

посвящение в пятиклассники. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: «День открытых дверей», 

«Ученик года», «Класс года». 

    На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в актив РДШ, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы 

3.8.Модуль «Школьные и социальные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео ин формации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 
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• разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;   

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»   

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий,  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Детские общественные объединения» 
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Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Обучающиеся школы являются членами Детской организации «ЭКЛОД», членами Российского 

движения школьников. 

 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие:  

Изучении эффективности воспитательного процесса используем несколько диагностических 

методов (методик Н.П. Капустиной, Н.И. Шилова). Для этого используютсмя диагностика для 

изучения уровня воспитанности, методика для изучения социализированности личности 

учащегося, методика изучения мотивов участия школьников в деятельности, опросы по изучению 

мнения детей, родителей и педагогов. 

Уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью по методике А.А. Андреева. 

Уровень развития самоуправления в детском коллективе, методика М.И. Рожкова.  

Жизнестойкость (проблемные карты класса, методика «Карта риска суицида» (модификация Л.Б. 

Шнейдер) для 1-4 классов. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных 

на это управленческих решений. 

 

 

2. 4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни - комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентировок и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка.   

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

обра за жизни обеспечивает:  

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

• пробуждения в детях желания заботится о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к своему здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровье-сберегающего характера учебной деятельности и 

общения;  

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

• формирование установок на использование здорового питания;  

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

• соблюдение здоровье-сберегающих режимов дня;  

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и 

 другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

• формирование  основ  здоровье-сберегающей  учебной  культуры: 

 умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье-сберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

  

2.4.1.Цели и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Цель программы: Формирование здорового образа жизни младших школьников, 

способствующего познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начальногообщего образования.  

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

-сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

-  

Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  
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-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

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

структуре, полезных продуктах;  

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления ит.п.), осуществовании и причинах возникновения 

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

пагубном влиянии на здоровье;  

-датьп редставление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);   

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

-сформировать представление об основных компонентах экологической культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

Ценностные ориентиры  

Ценность жизни-признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира-частью живой и неживой природы.Любовь к 

природе-это бережное отношение к ней как к средео битания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.  

Ценность добра– направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.  

Ценность истины– это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи к первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов Россииот поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  
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Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа  

жизни, но свободы, естественно-ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

Ценность человечества –осознание человеком себя как части мирового сообщества.  

Существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение 

к многообразию их культур.  

По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап 

их исполнения. При этом работникам необходимо знать, какие результаты должны быть 

получены в ходе их деятельности по реализации решений, направленных на 

обеспечение здоровье-сбережения детей.  

2.4.2.Направления деятельности по здоровье-сбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

сформированы с учетом специфики организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросов участников образовательных отношений.  

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный 

опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.   

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания.   

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.   

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.   

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям:   

• создание экологически безопасной, здоровье-сберегающей инфраструктуры;  

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;   

• организация физкультурно-оздоровительной работы;  

• реализация дополнительных образовательных курсов;  
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• организация работы с родителями (законными представителями).  

Модель организации работы МБОУ «Ракитовская СОШ» по реализации 

программы  

Работа МБОУ «Ракитовская СОШ» по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;  

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями);  

• выделению приоритетов в работе школы с учетом результатов проведенного 

анализа, а также возрастных особенностей, обучающихся при получении начального 

общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы школы по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы МБОУ «Ракитовская СОШ» дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в образовательную деятельность;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

• просмотр социальных видеороликов, мультфильмов, презентаций по проблемам 

экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся;  

• проведение дней здоровья, дней профилактики,  конкурсов, экологических троп, 

праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни;  

• проведение рейдов на наличие световозвращающих элементов, паспорта 

безопасности «Дом-школа-дом» в рамках профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

• участие в акциях по ПДД, конкурсах, встречи с представителями 

правоохранительных органов.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  
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• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

  

Направления работы на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

школы включает:   

• соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ «Ракитовская 

СОШ» экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;   

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;   

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.  

Помещения   Виды деятельности   

Учебные кабинеты   Организация образовательной деятельности в урочное и 

внеурочное время.   

В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.   

Кабинет педагога - 

психолога  

С учетом задач работы школьного педагога - психолога 

помещение территориально включает  несколько зон, 

каждая из которых имеет специфическое назначение и 

соответствующее оснащение.  

Столовая и необходимые  

помещения для хранения  и 

приготовления пищи   

Осуществляется качественное горячее питание 

обучающихся. Питание разнообразно, соответствует 

возрастным потребностям учащихся. Технологический 

процесс приготовления пищи соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям.   

Питание осуществляется по графику. Охват обучающихся 

начальных классов горячим питанием 100 %.  Столовая 

оснащена современным технологическим оборудованием, в 

обеденном зале - 70 посадочных мест.  

Спортивный зал   Спортивный зал оснащен необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём, которые 

используются для проведения уроков физической 

культуры, занятий внеурочной деятельности, спортивно-

оздоровительных мероприятий.   
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Библилотечно-

информационный центр   

Используется для организации и проведения 

мероприятий по формированию в том числе 

экологической культуры, здорового и  безопасного образа 

жизни и пр.   

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию МБОУ «Ракитовская СОШ».  

Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности образовательной деятельности, при 

чередовании обучения и отдыха включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия на курсах внеурочной 

деятельности) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся;  

• введение любых инноваций в образовательную деятельность только под контролем 

специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;  

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ.  

  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, педагогом-психологом, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены.  

Организация учебной деятельности построена на основе соблюдения 

санитарноэпидемических норм:  

• смена видов деятельности;  

• учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой 

работоспособности с признаками утомления);  

• учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;  

• наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

• чередование позы с учетом видов деятельности;  

• использование физкультурных пауз на уроках, зарядка перед уроком;  

• подвижные игры на переменах;  

• включение элементов игры в учебный процесс и прогулки;  
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• убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать  

режим труда и отдыха школьника;  

• посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе;  

• организация летних профильных смен на базе МБОУ «Ракитовская СОШ»; 

• ежедневные влажные уборки, проветривание классных комнат на переменах.  

 В своей работе по формированию экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни, классные руководители применяют разнообразные формы 

работы:  

-Учет состояния детей:  

-Анализ медицинских карт учащихся.   

-Определения группы здоровья.  

-Учет посещаемости занятий.  

-Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

В школе все кабинеты оборудованы компьютерной и проекционной техникой. 

Соблюдаются требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств, согласно таблице:  

Непрерывная длительность (мин.), не более   

Класс   Просмотр  

статических  

изображе-  

ний  на 

учебных  

досках и  

экранах  

отраженного  

свечения   

Просмотр  

телепере-  

дач   

Просмотр   

динамически 

х   

изображений  

на учебных  

досках  и 

экранах  

отраженного  

свечения   

Работа  с 

изображе-  

нием на   

индивидуаль 

-   

ном  

мониторе   

компьютера  

и   

клавиатурой   

Прослушива-  

ние  

аудиозаписи   

1-2   10   15   15   15   20   

3-4   15   20   20   15   20   

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, проводятся комплексы упражнений для профилактики утомления глаз, а в 

течение урока -физические упражнения для профилактики общего утомления.   

В образовательной деятельности педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Урочная деятельность предусматривает изучение материала и выполнение учебных 

заданий по знакомству с экологически безопасным поведением в быту и природе, со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. Система 

учебников начального общего образования формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.   
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В курсе «Окружающий мир» это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит 

экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?» и другие.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды 

и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.   

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы, представленные в учебниках 1 -4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

На уроках окружающего мира, физической культуры и технологии обучающиеся 

активно занимаются проектной, исследовательской и творческой деятельностью.   

В школе создаётся благоприятный психологический климат: внимание к ребёнку 

со стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. В школе 

ведётся работа по обогащению учащихся валеологическими знаниями, проводится 

работа на повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, на формирование здорового образа жизни, комфортного психологического 

климата в школьном коллективе с помощью таких форм работы как классные часы, 

круглые столы, дискуссии, проекты, спортивные игры и мероприятия.   

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная наобеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает:  
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- введение в расписание трех уроков физической культуры.  

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования;  

- работа с учащимися, отнесенными к различным медицинским группам;  

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

-организацию работы спортивных секций, кружков;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (День 

здоровья, кросс «День Победы», соревнования, походы и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных программ  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс;  

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

- организацию педагогической профилактики вредных привычек среди 

младших школьников Формы организации занятий:  

- факультативные занятия;  

- проведение классных часов;  

- занятия в кружках;  

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий  

- организацию дней здоровья; - семейные праздники.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: - лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.;   

- распространение для родителей (законных представителей) необходимой 

научнометодической литературы, памяток через мессенджеры, сайт школы;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

Просвещение родителей в вопросах формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни — предполагает активное участие 

администрации, классного руководителя, педагога- психолога, медицинского 

работника. Эти специалисты встречаются с родителями, отвечают на их вопросы, 

размещают информацию на сайте школы и т. п. Родители становятся не просто 

союзниками учителя в решении поставленных задач, но и активными участниками 

образовательной деятельности. (Разработка схем безопасного следования детей от дома 

до школы и обратно родителями и обучающимися начальных классов. Инструктаж 
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родителей по профилактики ДДТТ, распространение памяток, спортивные праздники, 

походы, экологические акции, конкурсы рисунков, поделок, фотографий, с 

мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек и пропаганду 

здорового и безопасного образа жизни, просмотр фильмов, презентаций, создание 

проектов и т.д.)   

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения   

• инструктажи по ТБ;  

• экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы 

человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности;   

• экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты в рамках внеурочных курсов;   

• участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, праздниках.   

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактики употребления 

психоактивных веществ   

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 

здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому 

развитию, к спорту.   

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни:   

• начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  

• предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;   

• предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  

• ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной  

инфраструктуры школы, села, района;  

• включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований;  

• организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, общего и 

дополнительного образования.  

• коллективные прогулки, походы ученического класса;  
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• фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на школьном сайте, посвященным здоровью;  

• дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

• разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативноправовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях 

получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования.  

Мероприятия:   

• реализация программы превентивного обучения О.Романовой «Полезные 

привычки»;   

• участие во всероссийских акциях: «Классный час. Наркотики. Закон. 

Ответственность», «Имею право знать», «Родительский урок», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Азбука права»;   

• деятельность спортивных курсов внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма   

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.   

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах:   

• конкурс рисунков, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка личного паспорта безопасного пути домой  

«Дом – школа-дом»);   

• акции по распространению световозвращающих элементов;  

• рейды на наличие световозвращающих элементов;  

• мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения.   

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации   

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг.   

Мониторинг реализации программы включает:   

• аналитические данные об уровне представлений, обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;   

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;   

• отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма;   

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;   
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• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

школыобобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.   

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:   

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;   

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы;   

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу;   

• снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;  

• результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников;   

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).   

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.   

Для отслеживания достижения планируемых результатов используется 

инструментарий, предусмотренный авторскими программами по отдельным учебным 

предметам и материалы портфолио.   

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению 

правил экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни 

целесообразно применять педагогическое наблюдение в специально моделируемых 

ситуациях.   

Для неперсонифицированного мониторинга формирования 

мотивационноценностной сферы личности педагоги используют имеющийся 

психологический инструментарий - проективные методики, опросники, тесты.   

Кроме того, в качестве инструментария педагогический коллектив использует 

методическое пособие А.А. Логиновой и А.Я.Данилюка «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов. 1-4 классы». (Блок 2- 

исследование нравственной сферы младших школьников и блок 4 – Исследование 

ценностного отношения младших школьников к природе и окружающей среде.)  

Блок 2- исследование нравственной сферы младших школьников   

Параметры оценки   Контрольный этап   Интерпретационный этап   

1 класс  

Параметр 1.   

Знание моральных норм и 

нравственных качеств 

личности   

Упражнение №2   

«Нравственные качества»   

Упражнение №8  «Наши 

поступки»   
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Параметр 2. 

Сформированность 

нравственных   

Упражнение №3  

«Как поступить?»   

Упражнение №9  

«Нравственные привычки»   

2 класс   

Параметр 1.   

Эмоциональное отношение 

к нравственным и 

безнравственным поступкам   

Упражнение№3   

«Чувства и поступки»   

Упражнение №13   

«Чувства и поступки»   

Параметр 2.  

Альтруистическая 

направленность 

учащихся   

Упражнение №4  

«Я и другие»   

Упражнение №14   

«Что я могу? Что я хочу?»   

3 класс   

Параметр 1. Знание 

результатов своих 
нравственных и  

безнравственных поступков   

Упражнение№3  «Чувства 

окружающих людей»   

Упражнение №13  «Мои 

поступки и чувства 

родителей»   

Параметр 2.  

Сформированность 

представлений о правах и 

достоинствах человека   

Упражнение №4   

«Мои права и достоинства»   

Упражнение №14   

«Знаю ли я свои права?»   

4 класс  

Параметр 1.   

Мотивы нравственного 

поведения   

Упражнение№3   

«Почему я так поступаю?»   

Упражнение №13  «Ради 

чего я смогу отказаться 

от своего любимого 

занятия?»   

Параметр 2. 

Сформированность 

нравственной самооценки   

Упражнение №4   

«Что я знаю о себе?»   

Упражнение №14  

«Мой портрет»   

Блок 4 – Исследование ценностного отношения младших школьников к природе и 

окружающей среде  

1 класс   

Параметр 1.  Упражнение №5  Упражнение №11   

Знание правил поведения на «Я и природа»  «Забота о природе»  природе и 

бережного  

отношения к окружающей  

среде   

2 класс  

Параметр 1.Знание правил 

поведения на природе и 

бережного отношения к 

окружающей среде   

Упражнение №7   

«Окружающий мир»   

Упражнение №17   

«Я и окружающий мир»   

Параметр 2.   

Ценностное отношение к 

природе   

Упражнение №8   

«Красота природы»   

Упражнение №18   

«Береги красоту природы»   
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3 класс   

Параметр 1. Знание правил 

поведения на природе и 

бережного отношения к 

окружающей среде   

Упражнение №7  «Правила 

поведения на природе»   

Упражнение №17   

«Защищаю ли я природу?»   

Параметр 2.   

Ценностное отношение к 

природе   

Упражнение №8  «Природа 

– источник красоты»   

Упражнение №18   

«Природа и искусство»   

4 класс   

Параметр 1. Знание правил 

поведения на природе и 

бережного отношения к 

окружающей среде   

Упражнение №7   

«Человек и природа»   

Упражнение №17  «Защита 

природы»   

Параметр 2.   

Ценностное отношение к 

природе   

Упражнение №8  «Мои 

питомцы»   

Упражнение №18   

«Домашний питомец»   

 

2.5 Программа коррекционной  работы  

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии) ;  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении.  

3.5.1. Цели данной программы:  

• создать благоприятные условия для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса;  

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям);  

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
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основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ.  

Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования должно стать формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе  

  

3.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования  

  

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Характеристика содержания 

направлений коррекционной работы Диагностическая работа включает в себя 

следующее:  
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- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы начального общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

начального общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

-разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, адаптации содержания 

предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  
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- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы  

  

1.Своевременно 

е  1. Диагностический  

Ответственный 

за УВР,   Постоянно  1. Формирование  

выявление детей  минимум:      групп  

с трудностями  1.1.уровень       на основе оценки  

адаптации,  сформированности  

педагогпсихолог  

  контингента  

обусловленными  высших психических  учитель    обучающихся для  

ограниченными  функций: память,  начальных    определения  

возможностями  мышление, внимание,  

классов, 

дефектолог,  

логопед, 

социальный 

педагог    специфики  

здоровья  1.2.степень      их  

  сформированности      образовательных  

  эмоционально -      потребностей.  

  личностной сферы:      2. Включение  

  комфортность,      родителей  

 

  самооценка,      в процесс и (или)  

  мотивация,      направление  

  статус в коллективе;      коррекционной  

  1.3. изучение      работы.  

  социальной ситуации      3. Сведения об  

  развития и условий      уровне  

  

семейного 

воспитания      высших  

  ребенка.      психических  

  2. Комплексный сбор      функций,  

  

сведений о ребенке 

на      эмоционально  
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основании  

  

  

  

  

  

- личностной  

  

  

  

  

диагностического  

минимума  

  

  

  

  

  

  

  

сферы.  

  

  

2. Определение  Определение зон  

Ответственный 

за УВР,   В течение  Индивидуальная  

особых  актуального и    учебного  карта  

образовательны 

х  ближайшего развития    года  развития ребенка.  

потребностей  ребенка и выявление  

Педагог-

психолог      

детей с  маршрута развития  учитель      

ограниченными  ребенка с учетом  начальных      

возможностями  уровня  

классов, 

дефектолог,  

логопед,  

    

здоровья, детей-  сформированности        

инвалидов  

  

  

  

высших психических 

функций, 

личностного 

развития.  
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. Определение 

особенностей 

организации 

образовательной 

деятельности для  

рассматриваемой 

категории детей 

в соответствии с 

индивидуальны 

ми 

особенностями 

каждого ребёнка, 

структурой 

нарушения 

развития и 

степенью его 

выраженности  

1. Организация 

работы по 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ в 

соответствии с  

заключением  

ПМПК  

2.Реализация 

адекватной 

формы обучения 

(очная, на дому). 

З.Организация  

взаимодействия 

ОУ  

со  

специальными 

(коррекционными) 

образовательными 

учреждениями с 

учетом дефекта 

ребенка;  

Управлением соц. 

защиты населения; 

органами опеки и 

попечительства;  

КДН,  

ПДН, 

профилактики 

правонарушений и 

защиты законных  

прав 

ребенка.  

Администрация 

школы, учитель 

начальных 

классов, 

педагог-психол 

ог, дефектолог, 

логопед  

Администрация  

В 

течение 

учебного 

года  

  

1. Организация 

ОП  

в  

соответствии с  

заключением  

ПМПК  

2. Соблюдение 

законных прав 

ребенка на 

получение 

адекватного его 

возможностям 

образования  

1. Кадровое 

обеспечение.  4.Создание  

1. Расстановка 

кадров  
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условий,  

способствующих 

освоению 

детьми с ОВЗ 

основной 

образовательной 

программы 

основного  

в соответствии со 

штатным 

расписанием  

2.Разработка 

системы 

методического 

сопровождения 

педагогических 

кадров с опорой на 

внутренние  

школы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников.  

3. Программно - 

методическое 

обеспечение, 

адекватное  

 

 школьные    особенностям  

общего 

образования и 

их интеграции в 

образовательном  

учреждении  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

резервы и 

возможности 

социального 

партнерства.  

З.Организация 

внеурочной 

деятельности.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

детей 

с ОВЗ.  

4.  

Информационное 

обеспечение.  

5. Материально - 

техническое 

обеспечение. 

Внесение 

корректив в 

локальные акты 

ОУ в части 

разработки и 

утверждения 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов.  
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5.Осуществление 

индивидуально 

ориентированно 

й психолого- 

педагогической 

помощи детям с 

ОВЗ с учётом 

особенностей 

психического и  

(или) 

физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей 

детей с ОВЗ (в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого- 

медико- 

педагогической 

комиссии)  

1.Реализация 

педагогической 

поддержки ребенка с 

ОВЗ.  

2.Организация 

консультативного 

сопровождения детей 

с ОВЗ и их родителей 

(законных 

представителей).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППк,  

педагог-психолог, 

логопед, 

дефектолог 

учителя – 

предметники, 

классные  

 руководители  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В течение 

учебного 

года  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

учебных планов,  

1.Разработка и 

утверждение 

индивидуального 

образовательного  

Ответственный за  

УВР,   

педагог-психолог  

  

Постоянно  1.  

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут  

 

организация 

индивидуальных 

занятий для  

детей с  

выраженным 

нарушением в 

физическом и  

(или) 

психическом 

развитии  

маршрута ребенка с 

ОВЗ с учетом 

заключения ПМПК  

 логопед, , 

дефектолог, 

классный 

руководитель  

    

7.Обеспечение  1.Информирование  

Ответственный 

за  

УВР,   

  В течение  1.Организация  

возможности  ребенка с ОВЗ и его    учебного  Внеурочной  
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обучения и  родителей (законных    года  занятости.  

воспитания по  представителей) о  

педагог-

психолог  

    2. Включение во  

Внеурочной 

деятельности и   направлениях  

 логопед, 

деффектолого, 

классный 

руководитель  

  внеурочную  

образовательным  внеурочной      деятельность.  

программам и  деятельности,        

получения  реализуемых в ОУ.        

психолого-

педагогического 

2. Информирование        

 ребенка с ОВЗ и его        

сопровождения.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

родителей (законных 

представителей) о 

возможностях 

организации 

дополнительного 

образования.  

3. Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

возможностях 

получения 

психологопедагогическ 

ого сопровождения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Реализация  1. Организация  Классный  Постоянно  1. Динамика  

системы  работы по  руководитель    сформированности 

мероприятий по  формированию и      навыков  

социальной  развитию навыков      

самообслуживания 

,  

адаптации детей  социально-бытовой      ориентировки в  

с ОВЗ.  ориентировки (для      пространстве и  

  

  

детей с умственной 

отсталостью).  

  

  

  

  

времени.  

  

  

  

  

  

  

2.Расширение 

представлений ребенка 

об окружающей 

действительности.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.Оказание  Консультативная  

Ответственный 

за  

УВР,   В течение  1.Система  



 

476  

  

  

консультативной  помощь по вопросам    учебного  консультаций  

и методической  выбора стратегии    года.  

для детей с ОВЗ и 

их  

помощи  

воспитания и приемов  педагог-

психолог  

    родителей  

родителям  коррекционного  

 логопед, 

социальный 

педагог, 

дефектолог,  

классный 

руководитель    (законных  

(законным 

представителям)  

детей с ОВЗ  

  

обучения ребенка.  

  

  

  

Ответственный 

за  

УВР,   

  

  

  

  

  

  

  

  

представителей)  

  

  

  

3.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 

 

Для реализации программы коррекционной работы организовано комплексное 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

осуществляется на основе Положения «О психолого- педагогическом консилиуме», 

который организован с целью создания условий для адаптации детей с нарушением в 

обучении, поведении, трудностей социальной адаптации.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей инвалидов 

и ОВЗ.   

Цель работы ППк: создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения.  

 Задачами ППк являются:  
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• выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения;  

• разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся;  

• консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования;  

• контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

Специалисты консилиума проводят мониторинг эффективности коррекционно- 

развивающей работы и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы с отдельными учащимися представлены в 

рабочих коррекционных программах.  

В рамках мониторинга динамики развития детей и их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, специалистами 

ППК ведется систематическое заполнение дневников (карт) динамического наблюдения 

с фиксацией:  

• времени и условий возникновения проблемы;  

• мер, предпринятых до обращения в ППк, и их эффективности;  

• сведений о реализации и эффективности рекомендаций ППк.  

В период реализации рекомендаций ребенку, назначенный учитель и/или 

классный руководитель отслеживает динамику развития ребенка и эффективность 

оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк.  

Программа коррекционной работы корректируется членами ППК ежегодно: 

анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

В состав ППк входят: заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе; учитель, обучающий ребенка с ОВЗ; учителя, педагог-психолог, логопед, 

дефектолог.   

Родители уведомляются о проведении ППк (ст. 42, 79 Федерального закона «Об 

образованиив Российской Федерации»). Психолого-педагогическая помощь 

оказывается детям наосновании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законныхпредставителей).  

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогами, 

социальным педагогом), регламентируются локальным и нормативными актами 

образовательной организации, а также уставом школы. Психолого-социальное 
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сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

На каждого ребенка с ОВЗ составляется индивидуальный учебный план, 

включающий учебные занятия, занятия внеурочной деятельностью, коррекционные 

занятия. Учителя, входящие в ППк, разрабатывают индивидуальный план 

сопровождения такого учащегося, выполнение данного плана отслеживает педагог, он 

же совместно с педагогом-психологом заполняет карту динамики развития 

обучающегося (дневник наблюдения). По результатам данной диагностики ППк 

проводит заседания, вносит корректировки в индивидуальные планы сопровождения 

(по мере необходимости) и принимает решения для дальнейшего сопровождения 

обучающегося.  

Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного ППк.  

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (ст. 42, 79 Федерального закона «Об 

образованиив Российской Федерации»).  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей 

администрации с семьёй ученика.  

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: урочной и внеурочной.  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых потребностей 

обучающихся с ОВЗ.  

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности; занятия планируются совместно со специалистами по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

1.2.11. Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

отражать:  

- сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах; 

- - развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся; 

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

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

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

запрос о специальной помощи; 



 

479  

  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: 

- понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

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

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

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

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

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

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

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

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

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

- - овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

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

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- - способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; 

- сохранности окружающей предметной и природной среды; 

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

и школы: 
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- двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

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

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

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

понятым другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

близкими в семье; 

- с учителями и учениками в школе; 

- со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

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

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

 

3.5.4. Корректировка коррекционных мероприятий: 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 
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которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий  

  

Требования к условиям реализации программы Организационные условия 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка);  

• соблюдение комфортного психо-эмоционального режима;  

• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения её эффективности;  

• использование методов, приёмов, средств обучения, коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

• индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях;  

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

Участие детей с ограниченными возможностями здоровья в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, классного руководителя.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия. Кадровое 

обеспечение  
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Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности (директор, заместитель директора по УВР, педагог-психолог, 

учителя-предметники) соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Материально-техническое обеспечение  

МБОУ «Ракитовская СОШ» обеспечивает адаптивную и 

коррекционноразвивающую среду, в том числе надлежащие материально- технические 

условия: беспрепятственный доступ детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в учебные кабинеты, кабинет психолога, в помещения, 

предназначенные для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

оздоровительных и профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания.  

Информационное обеспечение  

В школе создана система доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данном уровне общего образования;  

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• способствующей достижению целей начального общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности:  

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 

деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и в неучебной 

(внеурочной деятельности).  

В условиях ОУ осуществляется несколько вариантов коррекционного обучения детей 

с ограниченными возможностями:  
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- в условиях обычного общеобразовательного класса (интегрированное обучение) с 

использованием адаптированных образовательных программ;   

-в условиях надомного обучения с использованием адаптированных 

образовательных программ.  

Реализация этих форм предполагает обязательное руководство процессом 

интеграции со стороны учителя и педагога-психолога, которые помогают в организации 

воспитания и обучения ребенка с отклонением в развитии. Осуществление такой формы 

интеграции детей с отклонениями в развитии в коллектив обычных сверстников должно 

способствовать социализации школьников с особыми нуждами, а для нормально 

развивающихся детей должно создать среду, в которой они начинают осознавать, что 

мир представляет собой единое сообщество людей.  

При реализации содержания коррекционной работы МБОУ «Ракитовская СОШ» 

распределяет зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 

описывает их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППК ОУ.  

  

Центром комплексного сопровождения таких детей становится психолого-

педагогический консилиум. ППК консультирует родителей и учителей по вопросам 

профилактики, составляет индивидуальные программы сопровождения и социализации 

школьников с особыми образовательными потребностями, сопровождает семью и 

готовит документы на ПМПК в г.Рубцовск в случае неясного диагноза или при 

отсутствии положительной динамики в обучении и воспитании ребенка.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности.  

  

Механизм взаимодействия специалистов для реализации ООП  

№  

п/п  

Специалисты  Функции  

1  Администрация школы  Обеспечение для специалистов школы условий 

эффективной работы, осуществление контроля и 

текущей организационной работы в рамках программы  

2  Педагоги-предметники  Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

3  Педагог-психолог  Помощь педагогам в выявлении психолого- 

педагогических условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями  
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4    КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ» (по 

договору)  

Обеспечение первой медицинской помощи и 

диагностики, осуществление системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработка рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организация 

диспансеризации и вакцинации школьников  

5  Библиотекарь  Обеспечение функционирования информационной 

структуры (включая выдачу книг в библиотеке, 

организацию выставок)  

   6  Логопед, дефектолог Помощь педагогам в выявлении психолого- 

педагогических условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями  

  

Взаимодействие специалистов включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах 

(учитывая вопросы преемственности на ступени начального общего образования).  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Социальными партнёрами школы в реализации программы коррекционной работы 

являются:  

• КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи»  

• КГБУСО  «Комплексный  центр  социального  обслуживания 

 населения Рубцовского района»  

• Психолого-медико-педагогическая комиссия г.Рубцовска  

  

Планируемые результаты коррекционной работы  

  

Программа коррекционной работы МБОУ «Ракитовская СОШ» предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным ФГОС НОО.  

  

Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями  

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

-  определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого  

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности 

Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медикопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса  
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Рост уровня активности детей, 

желание взаимодействовать  со  

сверстниками  и  со взрослыми. 

Сотрудничество родителей. 

Оказание консультативной и 

методической помощиродителям 

(законным представителям) детей 

с  

ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и   

другим вопросам.  

Значительное понижение уровня 

тревожности детей. Реальная 

(адекватная) самооценка 

учащихся    

Участие  во внеклассных мероприятиях  

(конкурсах,  выступления  на  праздниках),  

Доверительные отношения с учителем  

(психологом), высокая работоспособность, проявление 
творчества. Интерес родителей к 

специальной литературе по воспитанию  

детей,  консультации  у  психолога  по  наболевшим 

проблемам, желание  оказать  

  помощь (психологическую) детям. Проведение 

необходимых лекций,  консультаций, бесед.  Умение 

применять адекватные способы психологической    

защиты детьми, например: перед ответом у  доски ребенок   

учится   сосредоточивать   свое внимание  на  сообщении  

или  заранее репетировать его перед зеркалом и т. д. 

Адекватный уровень притязания, адекватная реакция на 

неуспех, похвалу; безболезненное отношение к критике, 

попытка исправить ошибки и неудачи; способность 

похвалить других  детей,  а  не  подчеркивать  их 

недостатки;  быстрая  адаптация  к  новым ситуациям,   

самостоятельность;   умение выделить    свои    

положительные    и отрицательные стороны; 

жизнерадостность,  

   

оптимизм, отсутствие чувства неопределенности и 

грозящей неудачи. Выраженная познавательная 

активность ребенка на уроках и во внеурочное время 

(задает вопросы, читает литературу и т. д.).  

  

Реализация договоров социального партнерства школы с 

учреждениями дополнительного образования.  

Создание специальных условий воспитания  

1.Специальная развивающая среда, 

оборудование и учебные пособия 

коррекционно-развивающей 

направленности.  

2.Методические материалы, 

обеспечивающие задачи 

диагностики и реализации 

основных направлений работы.  

3. Основные нормативные 

документы школы, в которых 

отражается организация 

Наличие необходимого оборудования, учебных и 

развивающих пособий. Наличие программ, перспективных 

планов, учебно- методических пособий, методик, рабочих 

и отчетной документации. Наличие необходимых для 

работы нормативных документов. Наличие специалистов. 

Своевременное прохождение специальной курсовой 

переподготовки учителей, работающих с детьми с 

особыми образовательными потребностями.  
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жизнедеятельности детей, их 

воспитание и обучение.  

4.Специалисты коррекционно-

развивающего обучения.  

 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, которая предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования.  

Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. Планируемые результаты 

выполнения программы коррекционной работы:  

• своевременное выявление обучающихся «группы риска»;  

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных 

норм поведения гиперактивными детьми);  

• снижение количества обучающихся «группы риска»;  

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений  

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только 

успешное усвоение ими основной образовательной программы, но и освоение жизненно 

значимых компетенций:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

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

• овладение навыками коммуникации;  

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации;  

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта АООП НОО на другой. Перевод обучающегося с ОВЗ с одного 

варианта программы на другой осуществляется организацией на основании 

комплексной оценки результатов освоения АООП НОО, по рекомендации ПМПК и с 

учетом мнения родителей (законных представителей) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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3.Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

   Учебный план состоит из обязательной части и коррекционно- развивающей 

области.  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

 Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Для учащихся 1 

классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 

продолжительность учебного года составляет 33 учебных недели. Для учащихся 2-4 

классов учебный план начального общего образования ориентирован на 34   учебных 

недели в год. Образовательное учреждение определяет режим работы для обучающихся 

с ОВЗ – 5 дневная учебная неделя.  Количество учебных занятий за 4 учебных года 

не может составлять более 3039 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.   

Модули «Основ религиозных культур и светской этики»  реализуется согласно 

запросам родителей.Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся из шести 

предложенных модулей: "Основы православной культуры", "Основы исламской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

мировых религиозных культур", "Основы светской этики".   

Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение предметов «Родной язык» (русский)   и «Литературное 

чтение на родном языке». На основании изучения мнения родителей (законных 

представителей) согласно заявлениям выбирается родной язык для изучения. 

Содержание данных предметов реализует в полном объеме права обучающихся на 

изучение родного русского языка из числа языков народов РФ.  

 В 1-2 классах изучается предмет «Русский родной язык»,  на который отводится 

по 1 часу в неделю в соответствие с авторской программой к линии учебников «Русский 

родной язык» для 1-4 классов авторов Александровой ОМ, Вербицкой Л.А. и др.  

 

Обязательная часть учебного плана для 1-4-х классов представлена 

предметными областями и учебными предметами в соответствии с    учебным планом 

начального общего образования.  
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Предметные области Учебные 

предметы 

 

              Классы 

 

                       Количество часов в неделю 

 

 

 

всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное   

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1/33 1/34 1/34 - 3/101 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Иностранный язык Иностранный 

язык  
- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика 

и информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики.  

 

- - - 1/34 

 
1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное  

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура  Физическая 

культура  
3/99  3/102  3/102  3/102  12/405  

Итого  

21/693 

 

23/782 23/782 23/782 

 
90/3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  0  0  0  0  0  

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 5-ти дневной учебной недели  

21/693 

 

23/782 23/782 23/782 

 
Не более 

3039 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 40 

Курс коррекционно- развивающей 

области педагога-психолога 

2 2 2 2 8 

Курс  коррекционно- развивающей 

области педагога-логопеда 

1 1 1 1 4 

Курс коррекционно- развивающей 

области педагога-дефектолога 

2 2 2 2 8 
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Внеурочная деятельность 5 5 5  5  20  

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 5 

Всего   10  10  10  10  40 

 

 

Учебный план на учебный год разрабатывается  и утверждаются согласно 

установленной процедуре и является приложением к адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования.   

При разработке части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающихся. Информация о предлагаемых предметных курсах 

доводится до сведения родителей (законных представителей) на родительских 

собраниях, предпочтения родителей выясняются через анкетирование.  

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний и 

домашних заданий. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.  

 

 

Промежуточная аттестация для 2-4 классов подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. Четвертная 

промежуточная аттестация устанавливается как среднее арифметическое текущих 

отметок по предмету, курсу. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата 

проводится по правилам нахождения среднего арифметического. При переводе в 

следующий класс академической задолженностью обучающегося признаются его 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, модулям образовательной программы или не 

прохождение им промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Процедура ликвидации академической задолженности осуществляется в соответствии с 

«Положением о ликвидации академической задолженности обучающихся в МБОУ 

«Ракитовская СОШ» Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу 

начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 
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Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Организацией исходя из психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и 

ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в 

освоении АООП НОО. 

Учебный план в приложении.   

   

   3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК.  

Календарный учебный график МБОУ «Ракитовская СОШ» определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года:  

        даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей         ; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного   

1 классы – 33 недели; 2-4 класс - 34 недели процесса, организации деятельности 

педагогического коллектива в учебном году. Календарный учебный график принимается 

педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы до начала учебного 

года.  

I. Календарные периоды учебного года  

Продолжительность обучения по четвертям:  

I четверть- сентябрь, октябрь за исключением каникулярного времени  

II четверть – ноябрь, декабрь за исключением каникулярного времени  

III четверть- январь, февраль, март за исключением каникулярного времени  

IV четверть – апрель, май за исключением каникулярного времени  

Продолжительность каникул: в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель (для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале).  

Сроки осенних каникул: конец октября – начало ноября,  

зимние каникулы: конец декабря – начало января,  

весенние каникулы: конец марта – начало апреля,  

летние каникулы: 1 июня – 31 августа. 

           Продолжительность учебного года:  

1. Начало учебного года: первый рабочий день сентября 

текущего года 

2. Окончание учебного года:  

Учебные занятия заканчиваются:  
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- в 1 классе - предпоследняя неделя мая текущего года (25 мая) 

- во 2-4 классах – последняя неделя мая месяца текущего года (31 мая)                      

                3. Продожительность учебного года: 1 классе – 33 

недели; 2-4 классы – 34 недели.  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах в последнюю нежделю каждой четверти. 

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь 

облегченный учебный день в среду или в четверг.  

Продолжительность урока 40 минут, за исключением 1 класса. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две большие 

перемены (после 2 и 3 урока) по 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 40 минут, за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.  

С целью профилактики переутомления в календарном учебном плане обучающихся 

предусмотрено чередование периодов учебного времен, сессий и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры, для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков 

и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры,  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные 

занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в первом 

полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 

урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, в 

середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей.  

 

Календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора школы до начала учебного года.  

 

Режим работы для обучающихся с ОВЗ  – пятидневная учебная неделя .  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы на уровне начального общего образования - за четверти.  

Календарный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря на текущий 

год (календарный график на текущий учебный год –  Приложение 2).  
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3.3. План внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Ракитовская СОШ» является 

нормативным документом определяющим распределение часов внеурочной 

деятельности, определяющим состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой 

личности школьника.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.  

 

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

Задачи:  

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время;  

- развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

- расширение общекультурного кругозора;  

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях;  

- включение в личностно творческие виды деятельности;  

- участие в общественно значимых делах;  

- создание пространства для межличностного общения.  

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Ракитовская СОШ»  - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения. 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель.  

Для реализации внеурочной деятельности используются возможности образовательных 

организаций дополнительного образования и организаций культуры.  

Все направления внеурочной деятельности представлены в форме кружка.  

Направления, формы организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности для 

обучающихся с ЗПР (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное). Внеурочная деятельность осуществляется в 
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формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также 

изменять направление обучения.  

Формы внеурочной деятельности:  

Направления  ФОРМЫ  

Общеинтеллектуальное Конференции, поисковые и научные исследования, олимпиады, 

викторины, предметные недели, конкурсы, КВН, 

оргдеятельностные игры, познавательные беседы. Библиотечные 

уроки. Проектная, исследовательская деятельность. 

Спортивно- 

оздоровительное  

Соревнования, веселые старты, день здоровья, спартакиада, нормы 

ГТО. Проведение бесед по охране здоровья.  

Общекультурное  Экскурсии,  поход  в  КТД,  отчетные  концерты,  конкурсы,  

праздники. Организация выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся. Проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи.  

Социальное  Общественно полезные практики, трудовые десанты. Работа по 

оформлению и уборке кабинета.  

Духовно- нравственное  Встречи с интересными людьми, ветеранами труда, уроки 

мужества, посещение школьного музея, проекты, акции 

милосердия, смотры-конкурсы, благотворительные акции. 

Выставки рисунков. Тематические классные часы.Фестивали 

патриотической песни, смотры строя и песни.  

 

В 1- 4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный год. Форма 

промежуточной аттестации – годовая промежуточная аттестация - определение уровня 

достижения результатов.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на этапе начальной школы не более 1350 часов, в год – не более 337 часов. Величина 

недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на проведение занятий в каждом 

классе, но не более 10 часов.  

  

План внеурочной деятельности 1 – 4 классы МБОУ «Ракитовская  СОШ"  

  

Направления  Названия программы  

Количество часов в неделю 

1 

класс  

2 

класс  

3 

класс  

4 

класс  

Общеинтеллектуальное Учусь создавать проект - 1/34 1/34 1/34 
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Конструктор ПервоРобот LEGO 

WeDo 

- 1/34 1/34 - 

Я смотрю в небо. 

Моделирование телескопов 

 

- - 1/34 - 

Общекультурное 

Веселый каблучок 1/33 1/34 1/34 1/34 

Смотрю на мир глазами 

художника 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Умелые ручки 1/33 1/34 1/34 1/34 

Наш театр 1/33 1/34 1/34 1/34 

Духовно-нравственное 

Азбука нравственности 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Вежливые ребята 1/33 - - - 

Социальное Школа добрых дел 1/33 1/34 1/34 1/34 

Будь успешным 1/33 1/34 - 1/34 

Спортивно-

оздоровительное  

Здоровей-ка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Спортивный калейдоскоп 1/33 - - - 

Мое здоровье - мое богатство - - - 1/34 

Итого:    10/330  10/340  10/340  10/340  

  

План внеурочной деятельности составляется ежегодно с учетом запросов родителей 

(законных представителей).  

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.  

3.4.  Календарный план воспитательной работы  
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МБОУ «Ракитовская СОШ», организацией  

осуществляющей образовательную деятельность совместно с семьей и другими 

институтами воспитания.  

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

В разработке программы воспитания и календарного плана воспитатенльной 

работы принимают участие Совет обучающихся школы, Совет родителей (законных 

представителей) МБОУ «Ракитовская СОШ».  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведение 

Ответственный  

День Знаний 1 – 4 

классы 

Сентябрь  Ответственный за ВР 
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Дежурство по школе 2-4 

классы 

В течение года Ответственный за ВР, 

классные руководители 

Агитбригада школьного 

лесничества 

1 – 4 

классы 

Сентябрь Руководитель кружка 

Экологический марафон 

«Зеленая Россия. Чистые 

берега Сибири» 

1 – 4 

классы 

Сентябрь Руководитель кружка 

Школьная служба 

примирения (медиации) 

1-4 

классы 

В течение года Психолог 

Операция 

« Школьный двор» 

1-4 

классы 

Октябрь  Ответственный за ВР, 

Классные руководители  

День пожилого человека 1-4 

классы 

Октябрь  Ответственный за ВР, 

Классные руководители  

День учителя 

Праздничная программа 

Выпуск стенгазеты ко дню 

Учителя 

1 – 4 

классы 

Октябрь  Ответственный за ВР  

 

Праздник первой оценки 2 класс Октябрь  Классный руководитель 

Всемирный день охраны 

мест обитания 

1 – 4 

классы 

Октябрь  Ответственный за ВР, 

Классные руководители 

Развешивание кормушек для 

птиц в лесу на прилежащей 

к школе территории 

1-4 

классы 

Ноябрь  Руководитель кружка 

Сбор сосновой шишки 2-4 

классы 

Ноябрь  Руководитель кружка 

Предметные недели 1 – 4 

классы 

В теч.года Учителя-предметники 

День матери  1 – 4 

классы 

Ноябрь  Ответственный за ВР 

Кл.рук-ли. 

Акция «Покорми птиц» 1 – 4 

классы 

Декабрь Учитель экологии 

Кл. рук-ли 

Закрытие «Года науки и 

технологии» 

1-4 

классы 

Декабрь  Ответственный за ВР 

Интеллектуальный  тур 

(олимпиады, викторины) 

1 – 4 

классы 

В теч.года Учителя-предметники 

Новогодний карнавал 1 – 4 

классы 

    

 

Декабрь  Ответственный за ВР 

Кл.рук-ли. 

 

День Святого Валентина  1-4 

классы 

Февраль  Совет учащихся 

Месячник военно- 

патриотической работы 

- Соревнования по стрельбе 

-  Конкурсная программа 

«Бравые ребята» 

- Конкурс рисунков «Об 

1 – 4 

классы 

Февраль Ответственный за ВР 



 

496  

  

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Учусь создавать проект 2-4 1 Руководитель кружка 

Конструктор ПервоРобот LEGO 

WeDo 

2-3 1 Руководитель кружка 

Я смотрю в небо. Моделирование 

телескопа 

3 1 Руководитель кружка 

Веселый каблучок 1-4 1 Руководитель кружка 

Смотрю на мир глазами художника 1-4 1 Руководитель кружка 

Умелые ручки 1-4 1 Руководитель кружка 

Наш театр 1-4 1 Руководитель кружка 

Центр творческого развития «Ступени» 

Источник добра 2 4 Руководитель кружка 

Лидер РДШ 2-4 1 Руководитель кружка 

Юнармия 4 4 Руководитель кружка 

 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное время 

проведение 

Ответственный  

Оформление стендов Учащиеся 

школы 

В течение года Ответственный по ВР 

Клас. рук-ли 

Первый этап конкурса 

«Ученик года» (успехи 

в учебе) 

Учащиеся 

1 – 4 

классов 

Октябрь Зам. директора по УВР 

Вучкан Е.В. 

 

Подготовка 

традиционных, 

общешкольных 

мероприятий 

Учащиеся 

школы 

В течение года Председатель, отдел 

культуры 

армии с гордостью» 

- Выпуск стенгазеты 

День здоровья 1 – 4 

классы 

1 раз в четверть Учитель физкультуры  

День открытых дверей 1-4 

классы 

Апрель  Зам. директора по УР 

Ответственный за ВР 

Экологический слет 1 – 4 

классы 

Апрель  Учитель экологии 

Кл. рук-ли 

Экскурсия в музей 

 «Ракиты в годы ВОВ» 

1 – 4 

классы 

Апрель Ответственный за ВР  

День Победы  1 – 4 

классы 

Май  Ответственный за ВР  

Последний звонок 1, 9, 11 

класс 

1 – 4 

классы 

Май  Ответственный за ВР 

Кл.рук-ли. 

Прощание с нач. школой 1 – 4 

классы 

Май  Гордеева Т.Н. 

Уч. нач. кл. 

Однодневный поход 1 – 4 

классы 

Май  Кл.рук-ли. 
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Организация дежурства 

по школе  

Учащиеся 

школы 

В течение года Ответственный по ВР 

Клас. рук-ли 

Рейд по проверке 

соблюдения требований 

к школьной форме 

учащихся 

Учащиеся 

школы 

Еженедельно Ответственный по ВР 

Клас. рук-ли 

 

Заседание. Отчет о 

проделанной работе. 

Совет 

дела 

Октябрь Президент ДОО 

«ЭКЛОД» 

Заседание. 

Планирование работы 

на вторую четверть 

Совет 

дела 

Ноябрь Президент ДОО 

«ЭКЛОД» 

Организация каникул Учащиеся 

школы 

Ноябрь, январь, март Ответственный по ВР 

Клас. рук-ли 

Отчет о проделанной 

работе в виде выпуска 

школьной газеты,  фото- 

и видеоматериалов 

Учащиеся 

школы 

В течение года Пресс – центр ДОО 

 

Второй этап конкурса 

«Ученик года» 

(определение уровня 

воспитанности) 

Учащиеся 

школы 

Декабрь Центры Совета дела 

Зам директора по УВР 

Заседание. Отчет о 

проделанной работе 

Совет 

дела 

Декабрь Комитеты Совета дела 

Заседание. 

Планирование работы 

на третью четверть 

Совет 

дела 

Январь Комитеты  Совета дела 

Организация досуга 

младших школьников 

на переменах 

Учащиеся 

начальной 

школы 

В течение года Комитет культуры 

Третий этап конкурса 

«Ученик года» (успехи 

в учебе) 

Учащиеся Март Комитеты  Совета 

Зам. директора по УВР 

Участие в районных, 

краевых конкурсах 

Учащиеся 

школы 

В течение года Президент ДОО 

«ЭКЛОД» 

Заседание. Отчет о 

проделанной работе 

Комитеты 

Совета 

дела 

Март Совет дела 

Заседание. 

Планирование работы 

на четвертую четверть 

Комитеты 

Совета 

дела 

Апрель Председатель ДОО 

«ЭКЛОД» 

Четвертый этап 

конкурса «Ученик года» 

(успехи в учебе) 

Учащиеся 

1 – 4 

классы 

Апрель Комитеты  Совета дела 

Заседание. Отчет о 

проделанной работе за 

2021 – 2022 учебный 

год 

Комитеты 

ДОО 

«ЭКЛОД» 

 

Май 

Президент ДОО 

«ЭКЛОД» 

 

Профориентация 
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Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведение 

Ответственный  

Неделя профориентации 

«Ярмарка профессий»: 

- Конкурс рисунков 

«Профессии моих 

родителей». 

- Игра «Все профессии 

важны – выбирай на 

вкус!» 

- экскурсии по 

организациям села. 

1-4 

 классы 

Ноябрь, апрель Актив направления «личностное 

развитие», классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Ориентировочное время 

проведение 

ответственный 

Сбор ДО  «ЭКЛОД» Сентябрь Президент ДОО «ЭКЛОД» 

Принятие в ДО учащихся 

2 класса 

Октябрь Президент ДОО «ЭКЛОД» 

Клас. рук-ли 

Волонтерский отряд «РДШ» 

Адресная помощь 

пожилым людям. 

Агитбригада «Будьте 

молоды всегда» 

октябрь Руководитель отряда 

Акция «Чистый 

памятник» 

В течении года Руководитель отряда 

Акция «Помоги пойти 

учиться» 

В течении года Руководитель отряда 

Акция «Чистый лес» В течении года Руководитель отряда 

Акция «Моё село» В течении года Руководитель отряда 

Акции «Свеча памяти», 

«Окно памяти» 

Апрель-май Руководитель отряда 

Уроки этикета В течении года Руководитель отряда 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное время 

проведение 

Ответственный  

День знаний - 

торжественная 

линейка 

1-4 

классы 

Сентябрь Ответственный  по ВР, 

классные руководители 

Библиотечный урок 

«В мире книг». 

Международный 

день школьных 

библиотек 

1 –4 

классы 

Октябрь Библиотекарь  

Конкурс рисунков и 

костюмов к новому 

году 

1 –4 

классы 

Декабрь Классные руководители 

Организация 1-4 Февраль Самоуправление  
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праздничной почты 

и праздничного 

вечера к Дню 

святого Валентина 

классы 

Изготовление 

праздничных 

открыток к 

Международному 

женскому дню 

1-4 классы Март Классные руководители 

 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Ориентировочное 

время проведение 

Ответственный  

Общешкольные родительские 

собрания 

1. «Основные направления 

деятельности учреждения образования 

в 2021/2022 учебном году» 

2. «Задачи семьи и школы в 

воспитании и социализации ребёнка» 

3. «Дети и родители - 

профессиональный выбор: «ЗА» и 

«ПРОТИВ» 

4. «Завершение 2021/2022 учебного 

года. Организация безопасного 

оздоровления учащихся в период 

летних каникул» 

1 раз в четверть Директор, завуч по УР, 

ответственный за ВР 

Работа «Родительского патруля» В течение года Ответственный за ВР, 

Группа патруля 

Работа с родителями одаренных детей В течение года По плану классных руководителей 

Работа с родителями отстающих детей 

по учебной программе 

В течение года По плану классных руководителей 

Классные родительские собрания 1 раз в четверть Классные руководители 

Работа с неблагополучными семьями В течение года Совет по профилактике 

Специалист с/с, 

Специалисты КДН и ПДН 

Консультации родителям В течение года Классные руководители 

Участие родителей в жизни школы В течение года Администрация 

Помощь родителей в подготовке 

школы к новому учебному году 

Июнь, июль, август Ответственный  по ВР 

Помощь родителей в организации 

праздника «День матери» 

Ноябрь  Ответственный  по ВР 

Помощь родителей в организации 

праздника «Новый год» 

Декабрь  Ответственный  по ВР 

Посещение семей В течение Ответственный  по ВР 

Работа родительских комитетов В течение года Классные руководители 

Школа ответственного родительства 

(школьный и внутриклассный уровень) 

1 раз в месяц по плану Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 
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Родительское собрание будущих 

первоклассников 

Апрель Администрация школы, психолог 

День открытых дверей Апрель  Администрация школы 

 

 

Классное руководство и наставничество 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и 

наставников, с включением тематических классных часов) 
Дела, события, 

мероприятия 

Класс  Ориентировочное 

время проведение 

Ответственный  

Урок Знаний 1-4 

классы 

1 сентября Классные руководители 

 

Заполнение личных портфолио 1-4 

классы 

В течение года Классные руководители 

 

Классные часы «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

1-4 

классы 

3 сентября Классные руководители 

 

Классный час «Наш класс» (на 

сплочение коллектива) 

1-4 

классы 

Сентябрь Классные руководители 

 

Классный час 

1. «Безопасность дорожного 

движения ДОМ-ШКОЛА». 

2. Закон № 99- ЗС  «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на 

территории  Алтайского края» 

3. В случае  самовольного ухода  

несовершеннолетних до 18 лет из 

дома  без предупреждения 

родителей, семья и 

несовершенолетний ставятся на 

учёт в отдел по делам 

несовершеннолетних полиции и 

КДН и ЗП. 

Поступок несовершеннолетнего 

считается правонарушением. 

1-4 

классы 

Сентябрь Классные руководители 

 

Ознакомить под роспись 

обучающихся и родителей  с 

документами. 

1. Инструктаж на начало учебного 

года. 

Права и обязанности обучающихся. 

2. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся. 

3. Инструкция по обеспечению 

комплексной безопасности 

и антитеррористической 

защищенности МБОУ «Ракитовская 

СОШ» 

1-4 

классы 

Сентябрь Классные руководители 
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Классный час по программе 

формирования навыков 

жизнестойкости обучающихся: 

«Хорошие качества людей» 

«Мои успехи»; «Мои трудности» 

«Здоровье — это жизнь» 

 

 

 

1-2 кл 

3-4 кл 

 

Сентябрь Классные руководители 

 

Классные часы на темы: 

- Правила дорожного движения – 

твои друзья, забывать друзей 

нельзя. 

- Дорога в школу. 

- Пешеход –пассажир –пешеход. 

1-4 классы Октябрь Классные руководители 

 

Классный час. 

Планирование  на каникулы. 

1-4 классы Октябрь Классные руководители 

Классный час 

Ознакомление с инструкциями и 

памятками под роспись: 

-Инструкция 

по правилам поведения во время 

осенних каникул 

- по правилам безопасного 

поведения на водоемах  в осенне-

зимний и весенний периоды 

-Закон 99-ЗС «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах». 

- безопасности в сети интернет. 

-Инструктаж «Правила  

пользования мобильными 

телефонами во время учебного 

процесса» 

- Инструкция 

по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте 

1-4 

классы 

Октябрь Классные руководители 

Классные часы по теме: «Буллинг в 

классе начальной школы. Что 

делать?». 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

Октябрь Классные руководители 

Генеральные уборки классов 1-4 

классы 

В конце каждой 

четверти 

Классные руководители 

Классный час по программе 

формирования навыков 

жизнестойкости обучающихся: 

- «Поговорим о дружбе» 

- «Любовь и дружба – что это?» 

-«Как преодолеть тревогу» 

- «Учимся снимать усталость» 

1-4 

классы 

Ноябрь  

Классные руководители 

Классные беседы посвященные «80 

лет со Дня проведения военного 

парада на Красной площади в 1941 

году» 

1-4 классы 7 ноября Классные руководители 

Беседы, и классные часы «День 

Неизвестного Солдата» 

1-4 классы 3 декабря Классные руководители 
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«80 лет со дня начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой 

1941 года» 

5 декабря 

РДШ: День Конституции. 

Классный час 

«Конституция моей страны» 

1-4 

классы 

10-11 декабря Классные руководители 

Классный час по программе 

формирования навыков 

жизнестойкости обучающихся: 

1-4 

классы 

Ноябрь  

Классные руководители 

«Молодёжь за ЗОЖ» 

Классный час «Здоровый образ 

жизни - это как?» 

1-4 классы Декабрь Классные руководители 

Классные часы, беседы 

Инструкция 

о правилах поведения на катке, 

ледяной горке, а также во время 

гололедицы. 

Инструкция 

по правилам поведения во время 

зимних каникул 

Инструкция 

по правилам безопасности при 

обнаружении неизвестных пакетов 

и других вещей 

Закон 99-ЗС «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах». 

Памятка «Антитеррористическая 

безопасность, пожарная 

безопасность в местах большого 

скопления народа, при устройстве 

новогодних ёлок.» 

- безопасности в сети интернет. 

-Инструктаж «Правила  

пользования мобильными 

телефонами во время учебного 

процесса» 

- Инструкция 

по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте 

1-4 классы Декабрь Классные руководители 

Спортивный праздник «Зимние 

веселые старты» 

1-4 классы Январь Классные руководители 

Классный час по программе 

формирования навыков 

жизнестойкости обучающихся: 

 

1-4 классы Январь Классные руководители 

Беседы, клас. Часы «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 1944» 

1-4 

классы 

Январь Классные руководители 

Классный час в честь Дня 

защитника Отечества 

 

1-4 классы Февраль Классные руководители 
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Весёлые старты «Юные 

защитники» 

1-4 Февраль Классные руководители 

Праздничный концерт к 8 Марта:  

«А ну-ка девушки» 

1-1 классы Март Классные руководители 

Познавательная игра «Путешествие 

в страну Светофорию»  

 Беседа «Обязанности пассажира» 

1-4 Март Классные руководители 

Классный час 

- Инструкция 

безопасного поведения во время 

весенних каникул. 

- Инструкция 

по правилам безопасного поведения 

на водоемах  в осенне-зимний и 

весенний периоды 

- Инструкция 

по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте 

- безопасности в сети интернет. 

-Инструктаж «Правила  

пользования мобильными 

телефонами во время учебного 

процесса» 

- Инструкция 

по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте. 

- Закон 99-ЗС «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах». 

- Памятка «Антитеррористическая 

безопасность» 

1-4 классы Март Классные руководители 

Классный час «День космонавтики» 1-4 

классы 

Апрель Классные руководители 

Классные часы: «Наша семья в годы 

войны», 

1-4 

 

 

 

Апрель Классные руководители 

Классные часы: «Субкультура в 

современном мире», «Знаю ли я 

свои права», «Человек в группе, 

межличностные отношения». 

Анкеты о выявлении насилия между 

учащимися. 

Стенд: «Наша школа живет без 

насилия» 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

Классные часы посвященные «350 

летию со дня рождения Петра I» 

 

1-4 классы Май Классные руководители 

Классный час 

- Инструкция 

безопасного поведения во время 

летних  каникул. 

- Инструкция 

1-4 классы Май Классные руководители 
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по правилам безопасного поведения 

на водоемах  в летнее время. 

- Инструкция 

по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте 

- безопасности в сети интернет. 

-Инструктаж «Правила  

пользования мобильными 

телефонами» 

- Инструкция 

по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте. 

- Закон 99-ЗС «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах». 

- Памятка «Антитеррористическая 

безопасность» 

 

 

Наставничество 

Дела, события, 

мероприятия 

классы Ориентировочное время 

проведение 

ответственный 

Заседание МО классных 

руководителей 

1-4 

классы 

1 раз в четверть Ответственный за ВР 

Заседание «Клуб 

психологической поддержки» 

1-4 

классы  

1 раз в месяц Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации 1-4 

классы 

По мере обращения Ответственный за ВР 

Педагог-психолог 

 

Школьные и социальные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных 

уголков 

1-4 

классы 

Сентябрь Классные руководители 

Конкурс сказок, рассказов 1-4 

классы 

Декабрь Актив информационно-

медийного направления 

Классные руководители 

Конкурсы рисунков 1-4 

классы 

В течение года Классные руководители 

Ведение летописи класса 1-4 

классы 

В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

1-4 

классы 

В течение года Классные руководители 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

 

Ответственные 
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проведения 

- обеспечение безопасного проведения 

образовательного процесса; 

- создание ситуации успеха; 

- организация парной и групповой 

работы; 

- интеллектуальные игры; 

- интеграция школьных предметов; 

- использование практико-

ориентированных заданий 

   - рефлексия. 

 

1-4 классы В течение года Учителя- 

предметники 

  

 

3.5. Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР в 

соответствии с требованиями Стандарта  

  

В МБОУ «Ракитовская СОШ» создана система условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, которая:  

- соответствует требованиям Стандарта;  

- обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- учитывает организационную структуру школы;  

- учитывает взаимодействие школы с социальными партнёрами.  

Требования к условиям реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования характеризуют кадровые, финансовые, 

материально-технические и иные условия реализации требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.   

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного начального образования обеспечивают для участников образовательных 

отношений возможность:  

достижения  планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимся, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; развития 

личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта; овладения обучающимися ключевыми 

компетенциями, составляющими основу  

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; формирования 

социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской  

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; индивидуализации  процесса 

 образования  посредством  проектирования  и реализации индивидуальных 
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образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 

работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; участия обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии основной образовательной программы основного общего 

образования  и  условий ее реализации; организации  сетевого  взаимодействия 

 организаций,  осуществляющих образовательную  деятельность, 

 направленного  на  повышение  эффективности  

образовательной деятельности; включения обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

 формирования  у  обучающихся опыта  самостоятельной образовательной,  

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; формирования у 

обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и  

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; использования в 

образовательной деятельности современных образовательных  

технологий деятельностного типа; обновления содержания основной образовательной 

программы, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; эффективного 

использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; эффективного управления организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

3.5.1.Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы  начального общего образования.  

  
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают:  

 укомплектованность  организации,  осуществляющей  образовательную  

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками; уровень 

квалификации педагогических и иных работников организации,  

осуществляющей образовательную деятельность; непрерывность профессионального 

развития педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующего образовательную программу начального общего 

образования.  

МБОУ «Ракитовская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой начального общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.   

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих.   
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Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены 

доолжность и уровень квалификации работников, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по 

его дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по педагогическому 

коллективу, реализующему основную образовательную программу начального общего 

образования.  

 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы нпчального общего образования  

 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в 

системе школьного образования.  

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает:  

• характеристику укомплектованности Организации;  

• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 

обязанностей;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников;  

• описание системы оценки деятельности  членов  педагогического 

коллектива.  

Организация, реализующая АООП НОО обучающихся с ЗПР укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.   

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости в процессе реализации 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютораи/или 

ассистента (помощника). В случае привлечения на должность ассистента (помощника) родителей 

(законных представителей) обучающихся с ЗПР требования к уровню образования не 

предъявляются.  

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

принимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний 

медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации.  

В реализации АООП НОО участвовуют  работники Организации, в том числе 

осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

обучающихся и информационную поддержку АООП НОО.  

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР.  
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В штат специалистов Организации, реализующей вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, входят, педагог-психолог, учителя-предметники, классные руководители. Педагог-логопед, 

педагог-дефектолог (по договору о сетевом взаимодействии с МБОУ «Безрукавская СОШ») 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО обучающихся 

с ЗПР имеют образование по одному из перечисленных вариантов:  

 высшее  профессиональное  педагогическое  специальное  

(дефектологическое) образование и удостоверение о повышении квалификации в области 

обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца; высшее/среднее профессиональное 

педагогическое образование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР установленного образца.  

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных 

вариантов:  

 высшее  профессиональное  педагогическое  специальное  

(дефектологическое) образование и удостоверение о повышении квалификации в области 

обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца; высшее/среднее профессиональное 

педагогическое, диплом о профессиональной переподготовке в области специального  

(дефектологического) образования установленного образца и удостоверение о повышении 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца.  

Все педагогические работники, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

прохождят курсы повышения квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не 

реже, чем раз в 3 года.  

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, организованы консультации специалистов медицинских и 

других организаций, которые не включены в штатное расписание Организации, (педиатр, 

невропатолог, психотерапевт и др.) КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ»для проведения дополнительного 

обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора 

технических средств коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и т.д.).   

Организация использует  сетевые формы реализации АООП НОО, которые позволяют 

привлечь специалистов (педагога-дефектолога, педагога-логопеда)) к работе с 

обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 
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Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  

 

 

 

Должность  Должностные обязанности  Количество 

работников в ОУ  

(имеется/ 

требуется)  

Уровень квалификации работников школы  

Требования к уровню квалификации  Фактический 

уровень  

Директор 

школы 

Обеспечивает  

системную 

образовательную 

административно

-хозяйственную 

работу  

образовательного 

учреждения.   

  

 1/0 

 

 

 

Высшее профессиональное образование. 

По направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление»,  

«Менеджмент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное Образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

ВПО, 

педагогический стаж 

- 4 года, в должности 

Директора 1 год,  

 «Руководство и 

управление 

образовательной 

организацией», 800 ч. 

 

 

 

Заместитель 

директора  

Координирует  работу  

преподавателей, воспитателей, 

 разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает  

совершенствование методов 

организации образовательного 

1/0  

 

Высшее профессиональное образование. 

 «Менеджмент в сфере образования» 256 ч., 
«Персональная траектория развития 

профессиональных компетенций 

управленческих кадров в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование» 72 ч. 

ВПО,  

педагогический стаж 

17 лет,  

 в должности 

заместителя 

директора 2 года  
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процесса. Осуществляет контроль 

за качеством образовательного 

процесса.  

и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального 

Управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

 

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

10/0  Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное  образование  и 

дополнительное  профессиональное 

образование по   направлению  

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 

ВПО – 2 учителя 

СПО-8 учителей  
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Педагог- психолог  Осуществляет профессиональную  

деятельность,  

направленную  на сохранение 

 психического, соматического 

 и социального благополучия 

обучающихся.  

1/0 (совместитель) Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки  

«Педагогика и психология» без  

предъявления требований к стажу работы. 

ВПО учитель  

исполняющий 

функциональные 

обязанности 

Педагог- логопед  осуществляет  работу, 

направленную  на максимальную 

 коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся  

1/1 

(Сетевое 

взаимодействие) 

 

высшее профессиональное образование 

в области логопедии без предъявления 

требований к стажу работы  

По договору с  

МБОУ «Безрукавская 

СОШ» 

Педагог- логопед  осуществляет  работу, 

направленную  на максимальную 

 коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся  

1/1  

(Сетевое 

взаимодействие) 

 

высшее профессиональное образование 

в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу 

работы  

По договору с   

МБОУ «Безрукавская 

СОШ» 

Библиотекарь  Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует 

в их духовно- нравственном 

воспитании,  профориентации и 

социализации, содействует  

формированию информационной 

компетентности обучающихся 

1/0  Высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности  

«Библиотечно-информационная 

деятельность».  

среднее 

профессиональн 

образование  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования.  

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию происходит в соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (Приказ  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва"Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования).  

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др.  

Аттестация педагогических работников -это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону №273-ФЗ прохождение 

аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч.2 

ст.49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза 

каждые пять лет.  

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории.  

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом—подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. 

В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории— первая и 

высшая.  

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК.  

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда.  

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 
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должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных организаций» отражены в план- графике.  

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, КГБУ 

ДПО "Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова", 

ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.).  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

критерии оценки,  содержание критерия,  показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитываетсям востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью 

обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по 

вопросам реализации АООП НОО для детей с ОВЗ утвержден план-график по 

повышению квалификации и переподготовки педагогов по особенностям организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС ОВЗ, 

подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного 

образца.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС НОО для детей с ЗПР, 

принимают активное участие в региональных вебинарах по апробации ФГОС НОО 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.  
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ:  

3.5.1.1. обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

3.5.1.2. освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

3.5.1.3. овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ.  

Проводятся мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО 

ОВЗ  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО ОВЗ.  

3. Заседания методических объединений учителей классных руководителей по 

проблемам введения ФГОС НОО ОВЗ.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО ОВЗ.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ.  

8. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки 

фиксируются в «Кадровое обеспечение ОП».  

Одним из условий готовности МБОУ «Ракитовская СОШ» к введению ФГОС НОО ОВЗ 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО ОВЗ.  

 

 

 

3.5.3 Финансовыевое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 



 

516  

  

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году.  

В стоимость базовой бюджетной услуги образовательного учреждения входят:  

- оплата труда работников школы с учѐтом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления;  

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда работников МБОУ «Ракитовская СОШ» 

Рубцовского района Алтайского края.  

ФОТ МБОУ «Ракитовская СОШ» состоит из базовой и стимулирующей частей.  

Объем стимулирующей части ФОТ МБОУ «Ракитовская СОШ» устанавливается в размере 

не менее 20 процентов от ФОТ МБОУ «Ракитовская СОШ». 

Базовая часть ФОТ МБОУ «Ракитовская СОШ» обеспечивает гарантированную заработную 

плату:  

административно-управленческому персоналу (руководитель МБОУ «Ракитовская СОШ», 

заместитель руководителя); педагогическому персоналу (учителя, библиотекарь, педагог-

психолог), осуществляющие образовательную деятельность и выполняющие обязанности по 

обучению, воспитанию (далее – «педагогические работники»). 

младшего обслуживающего персонала (уборщики служебных помещений, рабочие по  

обслуживанию здания, водитель автобуса).  

Соотношение доли базовой части ФОТ, направляемой на формирование заработной платы 

педагогических работников (включая учителей) и доли базовой части ФОТ, направляемой на 

формирование заработной платы иных работников МБОУ «Ракитовская СОШ» 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования - 70 % к 30 %.  
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Базовая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей.  

Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся 

в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости.  

Общая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, состоит из двух частей: ФОТ аудиторной занятости и ФОТ неаудиторной 

занятости.  

Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение занятий в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Неаудиторная занятость педагогических работников включает:  

- иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися; работа с одаренными детьми: подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам и др.; руководство кружком по предмету; работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися; работа с детьми, требующими особого внимания; 

иная внешкольная работа с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями 

педагогического работника);  

- работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и 

другим видам учебных занятий); проверка письменных работ; заведование учебным кабинетом; 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа, работа по ведению 

мониторинга, изготовление дидактического материала и инструктивно- методических пособий;  

- организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными 

представителями); дежурство; оформление личных дел учащихся; методическая работа;  

- осуществление функций классного руководителя в соответствии с положением о 

классном руководителе МБОУ «Ракитовская СОШ». 

Общая и специальная части ФОТ педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости образовательной 

услуги на одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов.  

Распределение общей и специальной частей ФОТ производится по согласованию с 

органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления МБОУ 

«Ракитовская СОШ» на основании представления руководителя «Ракитовская СОШ» с учетом 

мнения выборного органа профсоюзной организации.  

Распределение стимулирующей части МБОУ «Ракитовская СОШ». Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах выделенного стимулирующего фонда.  

Для педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность и 

выполняющих обязанности по обучению, воспитанию устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера:  

выплаты за непрерывный стаж работы; 

выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с инновационной  

деятельностью.  



 

518  

  

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагогических работников 

для определения размеров стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии 

Положением об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

работников.  

Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления МБОУ «Ракитовская 

СОШ» на основании представления руководителя МБОУ «Ракитовская СОШ» с учетом 

мнения выборного органа профсоюзной организации. Выплаты стимулирующего характера 

осуществляются в пределах средств, выделенных на стимулирующую часть ФОТ.  

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности работников 

для определения размеров стимулирующих выплат устанавливаются локальными 

нормативными актами МБОУ «Ракитовская СОШ», коллективными договорами, 

соглашениями.  

Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением заработной 

платы, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий год.  

Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

распределяется между педагогическими и непедагогическим работниками 

общеобразовательного учреждения пропорционально фондам оплаты труда данных категорий 

работников (80%/ 20%).  

Для  обеспечения  требований  ФГОС  ООО  МБОУ  «Ракитовская СОШ»:   

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения  

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 

ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. 

Вопросыответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 
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партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения  

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности.  

 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 

Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения 

дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей 

9. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо 

учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО; 
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2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР. 

9 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ). 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья. 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

З iгу = НЗ iочр *ki , где 

З iгу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ iочр _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он , где 

НЗ iочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на 

соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp+ НЗ jпп , где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ jмp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, 

учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и 

другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 



 

521  

  

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих 

средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 41 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2 , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП рег-1 – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 42 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным 

затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 
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услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j пк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 

(далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по 

АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и 

ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В 44 

случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году).__ 
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3.5.3. Материально-технические  условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы Материально-техническое обеспечение 

начального общего образования обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально- Организация 

рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в классе предполагает 

выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся 

с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации.  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В7.1 составляют 4 года. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных 

недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. .  

Материально-технические условия реализации  адаптированной основной 

образовательной программы    Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в 

календарном графике, учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  В техническом обеспечении процесса образования отражена 

специфика требований к:  

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;  

• организации временного режима обучения;  

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;  

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 

ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

 

Требования к организации пространства  

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.  

В МБОУ «Ракитовская СОШ» организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники: доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования учреждения, расписании уроков 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавлена в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня 

для конкретного ребенка устанавлена с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР установлена с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 
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реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает  величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели.  

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как 

в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня.  

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  для обучающихся 1 не превышает 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов 

– не более 5 уроков.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)1.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков установлены перемены по 20 

минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, 

кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью 

не менее 40 минут.   

Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 

доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями  (законными представителями) обучающихся  

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с ЗПР. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе 
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сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.   

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.   

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают:  

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ.  

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований).  

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 

тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

1) соблюдение:  
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- санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);  

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест  

личной гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях, рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил;  

- требований пожарной и электробезопасности;  

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных  

учреждений; требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; требований к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений,  

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

2) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения).  

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса.  

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности:  

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и  

педагогических работников, лекционные аудитории; помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой и изобразительным искусством; информационно-

библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным читальным  

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

спортивные сооружения (зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым,  
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спортивным оборудованием и инвентарем); помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;  

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации); мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их  

самостоятельной образовательной деятельности;  

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

художественного творчества;  

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина;  

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления 

и экологической культуры; проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых  

планов и карт, спутниковых изображений; физического развития, систематических занятий 

физической культурой и спортом,  

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; исполнения, 

сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением  

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; занятий по 

изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,  

а также компьютерных технологий; размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; проектирования и организации своей 

индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием 
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ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); обеспечения доступа в школьной 

библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых  

результатов; организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха  

обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждѐнного 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе:  

— Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020);  

— приказ Минобрнауки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

— приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанными с учѐтом особенностей реализации основной 

образовательной программы в школе.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением и хозяйственным 

инвентарем.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы  

  

№п/п  Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Необходимо/имеются  Потребность  

1  Учебные  кабинеты  с  автоматизированным  

рабочим местом учителя  

10/10  0  

2  Учебные кабинеты с автоматизированным рабочим 

местом обучающихся  

9/9  0  

3  Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством  

2/2  0  
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4  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 
занятий музыкой, хореографией и  

изобразительным искусством  

2/2  0  

5  Помещение медиацентра (свободный доступ 

учащихся для работы с информационными 

ресурсами)  

2/2 0  

6  Помещение для медицинского персонала  0/0  0  
Работа с ФАП 

7  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  3/3 0  

8  Помещения для питания  Столовая/столовая  0  

9  Спортивные залы  2/2  0  

10  Тренажерный зал, тир  0/0 0  

11  Спортивная площадка с оборудованием  2/2 0  

12  Библиотеки с читальным залом  2/2 0  

13  Книгохранилище  2/2 0  

14  Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

2/2 0  

 

  

 

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование и оснащение  Необходимо/ имеется  

1.Компоненты оснащения 

учебных предметных 

кабинетов  

Паспорт кабинета  имеется  

Учебно-методические материалы, 

дидактические и раздаточные материалы 

по предметам  

имеются по всем предметам  

 

 Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, 

информационно- коммуникационные 

средства  

имеются, необходимо 

пополнение интерактивными 

приставками  

Мебель  Имеется  

Подключение к локальной сети школы  Имеется  

Выход в Интернет  Имеется  

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета  

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы  

Имеются  

Документация школы по введению ФГОС  Имеется  

Цифровые образовательные ресурсы  Имеются  

  Методическая литература для педагогов, 

подписная методическая продукция  

имеется  

Публикация работ педагогов в СМИ  Имеется  

Публикация в СМИ о школе  Имеется  

Банк исследовательских работ учащихся  Создается  

Комплекты диагностических материалов по 

параллелям  

Имеются  

3. Компоненты оснащения Стеллажи для книг  Имеются  
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библиотеки  Читальные места  Имеются  

Ноутбуки  0  

Компьютеры  1  

МФУ  1  

Учебный фонд  4455 экз.  

Художественная и программная литература  1833 экз.  

Брошюры и журналы  Нет  

Научно-педагогическая и методическая 

литература  

61 экз.  

4. Компоненты оснащения 

спортивного зала  
Лыжи  15 пар  

Мячи баскетбольные  6  

Мячи волейбольные  5  

Тренажеры  0  

Штанги  0  

Гири  2  

Обручи  6  

5. Компоненты 

оснащения спортивной 

площадки  

Беговая дорожка 60 м  1/1  

Баскетбольная площадка  1/1  

Футбольное поле  1/1  

Сектор для метания мяча  1/1  

Яма для прыжков в длину  1/1  

6.Компоненты оснащения 

тренажерного зала  
Тренажеры разного назначения  0  

7. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов  

Компьютеры  6 

Интерактивная доска  1  

Проектор  6 

МФУ  6  

Принтер  0  

Копир  0  

Сканер  0  

Экран  1  

Цифровая видеокамера  1  

Перворобот «Лего»  1  

8. Компоненты оснащения 

помещений  
Обеденные залы, оснащенные мебелью  2 

Пищеблок с подсобными помещениями  2 Имеется  

для питания  оборудование   

9. Комплект оснащения 

медицинского кабинета  

Оборудование медицинского кабинета 

согласно нормам  

Не имеется  

10. Комплект оснащения 

гардеробов  
Оборудование для хранения верхней одежды  Имеется  

  

Характеристика учебных помещений.  

• Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами.  

• Обучение в начальной школе проходит в одном помещении (кабинет на 4 года 

закрепляется за одним учителем). Все кабинеты начальной школы оборудованы в 
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соответствии с требованиями ФГОС НОО. Такие условия определяют реальную возможность 

использования межпредметных связей, т.к. все наглядные материалы и технические средства 

находятся "под рукой" учителя.   

• Предмет «Иностранный язык» проводится в кабинетах по отдельному предмету, 

оборудованных в соответствии с дидактическими требованиями.  

• Курсы внеурочной деятельности обеспечены необходимыми помещениями: 

спортивные залы, учебные кабинеты.  

• Для проведения уроков физической культуры в школе оборудоваы спортивные 

залы. Имеется необходимый спортивный инвентарь для игровых видов, лыжной подготовки, 

легкой атлетики. Спортивные залы оснащѐы спортивным инвентарѐм для проведения 

спортивномассовых мероприятий  

• В школе функционируют библиотечно-информационные центры. Читальный зал 

на 6 посадочных места. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы.  

• В библиотеках обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях.  

• Библиотеки подключены к локальной сети с выходом в Интернет.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется рекреация. Медицинское 

обслуживание учащихся осуществляют врачи ФАП И ЦРБ, диспансеризация обучающихся 

производится на базе КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ». В школе своевременно проводятся 

вакцинация и диспансеризация.  

• Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный в 

соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 Столовая 

оснащена, электроплитами плитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным 

кипятильником. Завтраки готовят в столовой.  

Характеристика расчета количественных показателей материально- технического 

обеспечения.  

Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям:  

- минимальным затратам материальных средств школы;  

- целесообразности использования данного средства обучения (индивидуальная, 

групповая, демонстрационная работа и т.п.);  

- возможности применения одного и того средства обучения для решения 

различных дидактических задач;  

легкости (удобности) пользования и хранения.  

Обеспечение предметных кабинетов школы 
 

Тип оборудования  Комплектация /количество 

РУССКИЙ ЯЗЫК (С РОДНЫМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ)  
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Библиотечный 

 фонд 

(книгопечатная 

продукция)  

 

Учебно-методические комплекты по русскому языку 

для 1- 4 классов (программы, учебники и др.)  

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина и др. Русский 

язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы – М.: 

Просвещение 2020г.  

Горецкий Русский язык. 1 класс. Учебник с приложением на 

электронном носителе для общеобразовательных 

учреждении. Москва «Просвещение» 2011г.  

Горецкий Русский язык. 2 класс. Учебник с приложением на 

электронном носителе для общеобразовательных 

учреждении Москва «Просвещение» 2012г.  

Горецкий Русский язык. 3 класс. Учебник с приложением на 

электронном носителе для общеобразовательных 

учреждении. Москва «Просвещение» 2013г.  

Горецкий Русский язык. 4 класс. Учебник с приложением на 

электронном носителе для общеобразовательных 

учреждении. Москва «Просвещение» 2014г.  

Стандарт начального образования по русскому языку. 

Примерная программа начального образования по русскому 

языку.  

Методические пособия 

для учителя. 

Печатные пособия  Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв).  

Касса букв и сочетаний. Картинный словарь 1-2 классы. 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования 

русскому языку.  

Словари по русскому 

языку.  

Технические 

средства  

обучения  

  

  

  

  

Классная доска с набором приспособлений для  

крепления таблиц, постеров и картинок.  

Интерактивная доска. Мультимедийный 

проектор.  

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер  

МФУ  

Фотокамера цифровая (по 

возможности)  

Экранно-звуковые 

пособия  

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения  

Оборудование 

класса  

Ученические столы1-2 местные с комплектом стульев  

Стол учительский  

Шкафы для хранения 

учебников, 
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дидактических 

материалов, пособий и 

пр.  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (С РОДНЫМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) 

Библиотечный  фонд 

(книгопечатная 

продукция)  

Учебно-методические комплекты по литературному чтению 

для 

1-4 классов 

(программы, учебники 

и др.)  

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий Литературное чтение. 1- 4 

классы. Предметной линии учебников системы «Школа 

России» 1-4 классы М.: Просвещение, 2014г.  

В.Г.Горецкий. Азбука.1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением 
электронном носителе в 2 частях. Москва «Просвещение» 

2012г.  

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий. 

Литературное чтение 2 

класс.  

Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. 

Москва 

«Просвещение» 2012г.  

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий. 

Литературное чтение 3 

класс.  

Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. 

Москва 

«Просвещение» 2013г.  

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий. 

Литературное чтение 4 

класс.  

Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. 

Москва «Просвещение» 2015г.  

Стандарт начального образования по литературному 

чтению. Примерная программа начального образования 

литературному чтению.  

Методические пособия 

для учителя. 

Печатные пособия  Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с 

обязательным минимумом).  

Технические 

средства обучения  

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок.  



 

535  

  

Интерактивная доска. Мультимедийный 

проектор. Экспозиционный экран (по 

необходимости) Компьютер МФУ  

Фотокамера цифровая (по возможности)  

Экранно-звуковые 

пособия  

Аудиозаписи  художественного  исполнения 

 изучаемых произведений.  

Оборудование 

класса  

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Библиотечный  фонд  

(книгопечатная 

продукция)  

Учебно-методические комплекты (УМК) по 

иностранному языку для 2-4 классов  

Стандарт начального образования по иностранному 

языку Примерная программа начального образования по  

иностранному языку  

Авторская программа к УМК, который используется для 

изучения иностранного языка  

Печатные пособия  Алфавит (настенная таблица)  

Касса букв и буквосочетаний 

Транскрипционные знаки (таблица)  

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по иностранному языку  

Наборы тематических картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального 

образования по иностранному языку  

Технические 

средства обучения 

 и  

оборудование 

кабинета  

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок.  

Мультимедийный  проектор.  

Экспозиционный экран  

Компьютер МФУ   

Экранно-звуковые 

пособия  

Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения 

иностранного языка  

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по иностранным 

языкам Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие стандартам обучения  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Библиотечный  

фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты (программы, 

учебники, хрестоматии и т.п.).  

А.А.Плешаков Окружающий мир. Рабочие программы. 
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Предметная линия учебников системы «Школа России» 

1-4 классы Москва «Просвещение» 2016.  

А.А.Плешаков Окружающий мир.1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе в 2 частях. Москва «Просвещение» 

2017г.  

А.А.Плешаков Окружающий мир. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе в 2 частях. Москва «Просвещение» 

2012г.  

А.А.Плешаков Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе в 2 частях. Москва «Просвещение» 

2013г.  

А.А.Плешаков Окружающий мир. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе в 2 частях. Москва «Просвещение» 

2015г.  

Детская справочная литература (справочники, атласы- 
определители, энциклопедии) об окружающем мире  

(природе, труде людей, общественных явлениях и пр.).  

Стандарт  начального образования и документы по 

его реализации  

Методические пособия для учителя 

Печатные пособия  Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания магнитные 

или иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера и 

т.п.) Географические настенные карты  

Компьютерные 

 и информационно- 

коммуникативные  

средства  

  

Технические 

средства обучения 

(ТСО)  

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок.  

Интерактивная доска. Мультимедийный 

проектор. Экспозиционный экран (по 

необходимости) Компьютер МФУ  

 

Экранно-звуковые 

пособия  

Аудиозаписи в соответствии с содержанием 

обучения (в том числе в цифровой форме)  

Диск видеоматериалы. Развивающая 

образовательная среда.  

Учебно-

практическое и 

учебно- 

Термометры для измерения температуры 

воздуха Компас Микроскоп (цифровой по 

возможности) 
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лабораторное 

оборудование  

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 

содержания обучения  

Натуральные 

объекты  

 Коллекции  полезных  ископаемых 

 Живые  объекты  

(комнатные растения)  

Оборудование 

класса  

Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев  

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр.  

 Настенные доски для вывешивания  иллюстративного  

материала  

МАТЕМАТИКА 

 Библиотечный  фонд  

(книгопечатная 

продукция)  

Учебно-методические комплекты (УМК) для 

1-4 классов (программа, учебники, 
дидактические материалы и др.) М.И.  

Моро, С.И.Волкова (и др.) Математика. 1 

класс.  

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 

классы. Москва «Просвещение» 2016.  

С.В. Степанова. Математика. 1 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений: 2 ч., с 

приложением на электронном носителе (СД) 

Москва «Просвещение» 2012г. С.В. Степанова. 

Математика. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: 2 ч., с 

приложением на электронном носителе (СД) 

Москва «Просвещение» 2012г. С.В. Степанова. 

Математика. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: 2 ч., с 

приложением на электронном носителе (СД) 

Москва «Просвещение» 2013г. С.В. Степанова. 

Математика. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: 2 ч., с 

приложением на электронном носителе (СД) 

Москва «Просвещение» 2015г. 

Печатные пособия  Демонстрационный  материал 

 (картинки  предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы 

обучения  

Компьютерные и 

информационно- 

коммуникативные  

  

Технические Классная доска с набором приспособлений для 
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средства обучения 

(ТСО)  

крепления таблиц, постеров и картинок.  

 Интерактивная  доска.  Мультимедийный 

 проектор.  

Экспозиционный экран  

Компьютер МФУ  

 

Демонстрационные 

пособия  

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного  

пересчета от 0 до 20  

Демонстрационная таблица умножения, 

магнитная или иная Математические таблицы 

для начальной школы.  

Карточки для устного счѐта.  

Экранно-звуковые 

пособия  

  

Учебно-

практическое и 

учебно- 

лабораторное 

оборудование  

Линейка Циркуль  

Метры демонстрационные  

Угольники классные Комплекты цифр и 

знаков  

Комплекты цифр и знаков («математический 

веер»)   

Модель циферблата часов с 

синхронизированными стрелками  

 

Оборудование 

класса  

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев  

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 Библиотечный  фонд  

(книгопечатная 

продукция)  

Учебно-методические комплекты (УМК) по 

изобразительному искусству (учебники, дидактические 

материалы) Е.И.Коротеева. Учебник 1 класса. 

Изобразительное искусство «Ты изображаешь, 

украшаешь, строишь» Москва «Просвещение» 2017 

Е.И.Коротеева. Учебник 2 класса. Изобразительное 

искусство «Искусство и ты» Москва «Просвещение» 

2016  

Б.М. Неменский Учебник 3 класса. Изобразительное 

искусство «Искусство вокруг нас» Москва 

«Просвещение»  

2017  

Л.А. Неменская Учебник 4 класса. Изобразительное 

искусство  
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«Каждый народ - художник» Москва «Просвещение» 

2018  

Учебно-наглядные пособия  

Программно-методические материалы:  

Программы по изобразительному искусству;  

Рабочие программы. Изобразительное искусство. 

Предметная линия редакцией Б.М.Неменского 

учебников под. Москва «Просвещение» 2016  

Методические пособия (рекомендации к проведения 

уроков изобразительного искусства).  

Уроки изобразительного искусства. Поурочные 

разработки. 1-  

4 классы по программе Б.М.Неменского. Москва 

«Просвещение» 2016  

Стандарт начального общего образования по 

образовательной области «Искусство» 

Печатные пособия  Таблицы  по  цветоведению,  перспективе, 

построению орнамента  

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека  

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству  

Информационно- 

коммуникационные  

средства  

  

Технические 

 средства обучения 

(ТСО)  

Компьютер с художественным программным обеспечением 

Мультимедийный 

проектор  

Магнитная доска 

Экран  

Экранно-звуковые 

пособия  

Аудиозаписи по 

музыке и 

литературным 

произведениям  

Учебно-

практическое 

оборудование  

Материалы для художественной деятельности: краски 

акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага 

белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, 

сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, 

банки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, 

ножницы, рамы для оформления работ.  

Натурный фонд  Муляжи: фруктов, 

овощей, грибов, ягод.  

ТЕХНОЛОГИЯ 
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Библиотечный  

фонд   

(книгопечатная 

продукция)  

  

Стандарт начального образования по технологии 

Роговцева Н.И. Технология.  Школа России. 

Концепции и программы для начальных классов. 

М.: Просвещение, 2011 

Учебно-методические комплекты 

(программа, учебники дидактические материалы и 

пр.) Методические пособия и книги для учителя  

Печатные пособия    

Информационно- 

коммуникативные  

средства  

 Таблицы по разделам предмета на цифровых носителях 

(ЭОР) 

Экранно-звуковые 

пособия  

 Таблицы по разделам предмета на цифровых носителях 

(ЭОР) 

Технические 

средства обучения  

Компьютер с программным обеспечением 

Мультимедийный проектор  

Магнитная доска Экспозиционный экран  

Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование  

Конструкторы  для  изучения  простых 

 конструкций  и механизмов «Лего»  

Оборудование 

класса  

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр.  

Настенные доски (полки) для вывешивания 

иллюстративного материала  

МУЗЫКА 

 Библиотечный  фонд  

(книгопечатная 

продукция)  

Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, 

рабочие тетради, музыкальные хрестоматии, блокноты и 

др.) для 1-4 классов  

Программно-

методические 

материалы:  

Программы по музыке;  

Е.Д.Критская. Музыка. Рабочие программы . Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 

классы УМК «Школа России». Москва. Просвещение, 

2014г.  

Фонохрестоматии .  

Методические пособия (рекомендации к проведения 

уроков музыки) Музыкальная энциклопедия (в том числе в 

цифровой форме) Стандарт начального общего 
образования по  
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образовательной 

области «Искусство»  

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО  

  

Наглядные пособия  Таблицы по разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР)  

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

 

 Библиотечный  фонд 

(книгопечатная 

продукция)  

Образовательные программы  

В.И.Лях. Физическая культура 1 класс. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

В.И.Ляха 1-4 классы Москва.  

Просвещение, 2016г.  

Учебно-методические пособия и рекомендации.  

 Оборудование  общего 

назначения  

Спортивные снаряды и оснащение начальная школа: 

Мяч малый (теннисный) Скакалка гимнастическая. Палки 

гимнастические. Кегли. Мячи баскетбольные. Мячи 

футбольные. Обруч гимнастический. Маты гимнастические. 

Перекладина 

гимнастическая. 

Стенка 

гимнастическая. 

Лыжи.  

Лыжные палки.  

Наглядные пособия 

и 

демонстрационное 

оборудование 

 

Спортивный 

уличный комплекс 

 

Оборудование  общего 

назначения  

Волейбольная  площадка.  

Беговая дорожка 60 м  

Футбольное поле 

 Сектор для метания мяча  

Яма для прыжков в длину 

 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребѐнка 

и комфортные условия для осуществления образовательного процесса.  

3.5.4. Информационно-методические  условия 

 реализации  основной  

образовательной программы  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивается современной информационнообразовательной 

средой.  
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Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает: информационно-методическую 

поддержку образовательной деятельности; планирование образовательной деятельности и еѐ 

ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционное 

 взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности); дистанционное  взаимодействие 

 организации,  осуществляющей  образовательную деятельность, с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями еѐ осуществления.  

Требования к информационно-образовательной среде  

В Организации должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 

флештренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

АООП НОО.  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам  

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Освоение содержательной области «Русский язык и литературное чтение» 

предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных 
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картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды 

словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 

отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и 

др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, 

игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.  

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.   

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные 

виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо 

безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно 

обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим 

и осветительным оборудованием.  

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 

шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурноспортивной деятельности.  

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 

стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком 

и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, 

серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; 

набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе 

формирования навыков ручного труда.   

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике.  

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 
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предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные 

часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; 

игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для 

развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – 

прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; 

слайдпроектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование 

(стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 

возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры 

(мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные инструменты 

(фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор); 

комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, 

колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, 

ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства обучения; экранно-звуковые 

пособия.  

   

Информационно-образовательная  среда  МБОУ  «Ракитовская  СОШ»  

обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

принтеры, сканеры, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер усилитель, конструкторы «перворобот», 

цифровые микроскопы.  

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные инструменты; 

офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия.  

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в которой 

ведутся электронные журналы.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: информационную 

 поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  и  
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педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования из 

расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся.  

 

Книжный фонд  4455 экз.  

Научно-педагогической литературы  61 экз.  

Учебный фонд  1833 экз.  

ЭФУ  0 экз.  
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Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

 

Образовател

ьная область 

Кл

асс 

Ко

л-

во 

час

ов 

На

им

ен

ов

ан

ие 

пр

ед

ме

та 

(У

М

К) 

Программа 

(наименование, автор, 

издательство, год издания) 

Учебник 

(название, 

автор, 

издательств

о, год 

издания) 

Методиче

ские 

пособия 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 «Школа России» 

Русский 

язык и 

Литературно

е чтение 

1 4 

Ру

сс

ки

й 

яз

ык 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1 – 4 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, 

М.В. Бойкина и др. – М.: 

Просвещение, 2011 

В.П. 

Канакина, 

В.Г 

Горецкий. 

Русский 

язык. 1 

класс: 

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й.-М. 

Просвещен

ие, 2021 

Канакина 

В.П. 

Русский 

язык. 

Методиче

ское 

пособие с 

поурочны

ми 

разработк

ами. 1 

класс. 

Учеб. 

пособие 

для 

общеобра

зоват. 

организа

ций в 2 ч. 

/В.П. 

Канакина

. – 3-е 

изд. – М.: 

Просвещ

ение, 

2019 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 1 - 2 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

/В.П. Канакина, 

Г.С. Щёголева. 

– 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2018 

  Азбука, 1 

класс:  

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

Обучение 

грамоте 1 

класс 

Горецкий 

В.Г., 

Белянков

КИМЫ в 

учебнике: 

Л.Ф.Климанова,  

В.Г. Горецкий 

Литературное 

чтение  1 кл. 
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учреждени

й. (1 и 2 

часть)  

Издательст

во М.: 

«Просвеще

ние», 

2011г. 

 

а Н.М.  

Методиче

ское 

пособие с 

поурочны

ми 

разработк

ами. 

ФГОС 

(серия 

«Школа 

России) 

Издатель

ство М.: 

«Просве

щение», 

2014г. 

учебник  (1 и 2 

часть) 

Издательство  

М.: 

«Просвещение», 

2014г. 

Разделы  

«Проверим себя   

и  оценим  свои  

достижения» 

 

2 5 В.П. 

Канакина, 

В.Г 

Горецкий. 

Русский 

язык. 2 

класс: 

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й.-М. 

Просвещен

ие, 2021 

Канакина 

В.П. 

Русский 

язык. 

Методиче

ское 

пособие с 

поурочны

ми 

разработк

ами. 2 

класс. 

Учеб. 

пособие 

для 

общеобра

зоват. 

организа

ций в 2 ч. 

/В.П. 

Канакина

. – 3-е 

изд. – М.: 

Просвещ

ение, 

2019 

Канакина В.П., 

Щёголева Г.С. 

Русский язык. 

Проверочные 

работы. 2 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. – 

М.: 

Просвещение, 

2020 

3 5 В.П. 

Канакина, 

В.Г 

Горецкий. 

Русский 

язык. 3 

класс: 

Канакина 

В.П. 

Русский 

язык. 

Методиче

ское 

пособие с 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятельны

х работ. 1 - 4 

классы: учеб. 
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учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й.-М. 

Просвещен

ие, 2021 

поурочны

ми 

разработк

ами. 3 

класс. 

Учеб. 

пособие 

для 

общеобра

зоват. 

организа

ций в 2 ч. 

/В.П. 

Канакина

. – 3-е 

изд. – М.: 

Просвещ

ение, 

2019 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

/В.П. Канакина, 

Г.С. Щёголева. 

– 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2014 

4 5 Русский язык (Канакина 

В.П., Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., 

Стефаненко Н.А., Бойкина 

М.В.). Сборник рабочих 

программ «Школа России». 

1 – 4 классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011 

В.П. 

Канакина, 

В.Г 

Горецкий. 

Русский 

язык. 4 

класс: 

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й.-М. 

Просвещен

ие, 2021 

Канакина 

В.П. 

Русский 

язык. 

Методиче

ское 

пособие с 

поурочны

ми 

разработк

ами. 4 

класс: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобра

зоват. 

организа

ций /В.П. 

Канакина

. – 4-е 

изд. – М.: 

Просвещ

ение, 

2019 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 3 - 4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций 

/В.П. Канакина, 

Г.С. Щёголева. 

– 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2019 

1 4 Л

ит

ер

ат

ур

но

Литературное чтение 

(Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В.). Сборник рабочих 

программ «Школа России». 

1 – 4 классы. Пособие для 

учителей 

Литературн

ое чтение. 1 

класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

Стефанен

ко Н.А. 

Литерату

рное 

чтение. 

Методиче

Стефаненко 

Н.А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 1 
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е 

чт

ен

ие 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011 

вательных 

учреждени

й. В 2-х 

частях/ 

Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г. 

Горецкий и 

др. М.-

Просвещен

ие 2021. 

ские 

рекоменд

ации. 1 

класс: 

пособие 

для 

учителей 

общеобра

зоват. 

учрежден

ий / Н.А. 

Стефанен

ко, Е.А. 

Горелова. 

– М.: 

Просвещ

ение, 

2013 

класс: пособие 

для учителей  

общеобразоват. 

учреждений / 

Н.А. 

Стефаненко, 

Е.А. Горелова. – 

М.: 

Просвещение, 

2013 

2 4 Литературн

ое чтение. 2 

класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. В 2-х 

частях/ 

Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г. 

Горецкий и 

др. М.-

Просвещен

ие 2021. 

Стефанен

ко Н.А. 

Литерату

рное 

чтение. 

Методиче

ские 

рекоменд

ации. 2 

класс: 

пособие 

для 

учителей 

общеобра

зоват. 

учрежден

ий / Н.А. 

Стефанен

ко, Е.А. 

Горелова. 

– М.: 

Просвещ

ение, 

2013 

Стефаненко 

Н.А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 2 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

Н.А. 

Стефаненко, 

Е.А. Горелова. – 

М.: 

Просвещение, 

2013 

3 4 Литературн

ое чтение. 3 

класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждени

Стефанен

ко Н.А. 

Литерату

рное 

чтение. 

Методиче

ские 

рекоменд

Стефаненко 

Н.А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс: пособие 

для учителей 
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й. В 2-х 

частях/ 

Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г. 

Горецкий и 

др. М.-

Просвещен

ие 2021. 

ации. 3 

класс: 

пособие 

для 

учителей 

общеобра

зоват. 

учрежден

ий / Н.А. 

Стефанен

ко, Е.А. 

Горелова. 

– М.: 

Просвещ

ение, 

2013 

общеобразоват. 

учреждений / 

Н.А. 

Стефаненко, 

Е.А. Горелова. – 

М.: 

Просвещение, 

2013 

4 4 Климанова Л.Ф. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1 – 4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций 

/ Л.Ф. Климанова, М.В. 

Бойкина. – М.: 

Просвещение, 2011 

Литературн

ое чтение. 4 

класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. В 2-х 

частях/ 

Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г. 

Горецкий и 

др. М.-

Просвещен

ие 2021. 

Стефанен

ко Н.А. 

Литерату

рное 

чтение. 

Методиче

ские 

рекоменд

ации. 4 

класс: 

пособие 

для 

учителей 

общеобра

зоват. 

учрежден

ий / Н.А. 

Стефанен

ко, Е.А. 

Горелова. 

– М.: 

Просвещ

ение, 

2013 

Стефаненко 

Н.А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

Н.А. 

Стефаненко, 

Е.А. Горелова. – 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Родной язык 

и 

литературно

е чтение на 

родном 

языке 

1 1 Ро

дн

ой 

(р

ус

ск

ий

) 

яз

ык 

Примерная программа 

Александровой О.М., 

Вербицкой Л.А., Богданова 

С. И. Казаковой Е.И., 

Кузнецовой М.И., Петленко 

Л.В., Романовой В.Ю., 

Рябининой Л.А., Ябининой 

Л.А.,  

Соколовой О.В. «Русский 

родной язык» 1-4 классы. М.: 

О. М. 

Александро

вой 

 «Русский 

родной 

язык»  

1 классы 

Учебник  

Издательст

во 
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Просвещение, 2019г.).   

 

 

М.: 

«Просвеще

ние», 

2021г. 

 2 2  О. М. 

Александро

вой 

 «Русский 

родной 

язык»  

2 классы 

Учебник  

Издательст

во 

М.: 

«Просвеще

ние», 

2021г. 

  

 3 0,5  Министерство образования 

и науки Алтайского края 

КГБУДПО «Алтайский 

институт развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофановича Топорова» 

Примерная программа по 

учебному предмету «Родной 

(русский) язык» для 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального 

общего образования» 

Методические рекомендации 

«Введение предметной 

области «Родной язык и 

родная литература» в 

образовательных 

организаций Алтайского 

края в 2021-2022 учебном 

году» 

 

   

 3 0,5 Л

ит

ер

ат

ур

но

е 

чт

ен

Л.В.Поворознюк. Примерная 

рабочая программа учебного 

предмета «Литературное 

чтение на русском родном 

языке» для 2-3 классов. 

КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 
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ие 

на 

ро

дн

ом 

яз

ык

е 

2019 год 

Методические рекомендации 

«Введение предметной 

области «Родной язык и 

родная литература» в 

образовательных 

организаций Алтайского 

края в 2021-2022 учебном 

году» 

 

Иностранны

й язык 

 

2 2 Не

ме

цк

ий 

яз

ык 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова 

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников И.Л.Бим. 2-

4 классы. М.: Просвещение.- 

2011 

Бим И.Л. 

Немецкий 

язык.2 кл. 

ч.1,2- М.: 

Просвещен

ие.-2021 

Немецки

й язык. 

Книга 

для 

учителя. 

2 класс. 

И.Л. Бим. 

Л.И. 

Рыжова, 

Л.В. 

Садомова 

– 9 изд. – 

М:Просве

щение 

2021 

Немецкий язык. 

Контрольные 

задания 2 класс. 

О.В. Каплина, 

И.Б. Бакирова 

М:Просвещение 

2016 

3 2 Бим И.Л. 

Немецкий 

язык.3 кл. 

ч.1,2- М.: 

Просвещен

ие.-2021 

Немецки

й язык. 

Книга 

для 

учителя. 

3 класс. 

И.Л. Бим. 

Л.И. 

Рыжова, 

Л.В. 

Садомова 

– 7 изд. – 

М:Просве

щение 

2015 

 

Просвещ

ение, 

2012 

Немецкий язык. 

Контрольные 

задания 3 класс. 

О.В. Каплина, 

И.Б. Бакирова 

М:Просвещение 

2016 

 

 

4 2 Бим И.Л. 

Немецкий 

язык.4 кл. 

ч.1,2- М.: 

Просвещен

ие.-2021 

Немецки

й язык. 

Книга 

для 

учителя. 

4 класс. 

Немецкий язык. 

Контрольные 

задания 4 класс. 

О.В. Каплина, 

И.Б. Бакирова 

М:Просвещение 
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И.Л. Бим. 

Л.И. 

Рыжова, 

Л.В. 

Садомова 

– 9 изд. – 

М: 

Просвещ

ение 2021 

2016 

 2 

(ф) 

2 А

нг

ли

йс

ки

й 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Английский 

язык. 2 – 9 кл. М.: 

Просвещение.- 2011 

Кузовлев В. 

П. 

Английски

й язык.2 кл. 

- М.: 

Просвещен

ие. - 2011 

  

 3 

(ф) 

2  Кузовлев В. 

П. 

Английски

й язык.3 

кл.- М.: 

Просвещен

ие. – 2011. 

  

 4 

(ф) 

2  Кузовлев В. 

П. 

Английски

й язык.4кл.- 

М.: 

Просвещен

ие. – 2012 

  

Математика 

и 

информатик

а 

1 4 

М

ат

ем

ат

ик

а  

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1 – 4 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. 

Степанова и др. – 2-е изд. 

Перераб. – М.: Просвещение, 

2011 

Математик

а. 1 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. В 2 

частях. 

М.М. 

Моро, М.А. 

Бантова и 

др. М.-

Просвещен

ие, 2021. 

Математи

ка. 

Методиче

ские 

рекоменд

ации.  1 

класс: 

пособие 

для 

учителей 

общеобра

зоват. 

организа

ций / С.И. 

Волкова, 

С.В. 

Степанов

а, М.А. 

Бантова, 

Г.В. 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1 – 4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

С.И. Волкова. – 

12-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2020 
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Бельтюко

ва. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещ

ение, 

2014 

2 4 Математик

а. 2 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. В 2 

частях. 

М.М. 

Моро, М.А. 

Бантова и 

др. М.-

Просвещен

ие, 2021. 

Математи

ка. 

Методиче

ские 

рекоменд

ации. 2 

класс: 

пособие 

для 

учителей 

общеобра

зоват. 

организа

ций / С.И. 

Волкова, 

С.В. 

Степанов

а, М.А. 

Бантова, 

Г.В. 

Бельтюко

ва. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещ

ение, 

2014 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1 – 4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

С.И. Волкова. – 

12-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2020 

С.И. Волкова. 

Математика. 

Проверочные 

работы. 2 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. – 

4-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2016 

3 4 Математика (Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В.). Сборник 

рабочих программ «Школа 

России». 1 – 4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011 

Математик

а. 3 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. В 2 

частях. 

М.М. 

Моро, М.А. 

Бантова и 

др. М.-

Просвещен

ие, 2021. 

Математи

ка. 

Методиче

ские 

рекоменд

ации. 3 

класс: 

пособие 

для 

учителей 

общеобра

зоват. 

организа

ций / С.И. 

Волкова, 

С.В. 

Степанов

а, М.А. 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1 – 4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

С.И. Волкова. – 

12-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2020 

Проверочные 

работы. 3 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 
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Бантова, 

Г.В. 

Бельтюко

ва. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещ

ение, 

2014 

организаций. – 

4-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2016 

4 4 Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1 – 4 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. 

Степанова и др. – 2-е изд. 

Перераб. – М.: Просвещение, 

2011 

Математик

а. 4 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. В 2 

частях. 

М.М. 

Моро, М.А. 

Бантова и 

др. М.-

Просвещен

ие, 2021. 

Математи

ка. 

Методиче

ские 

рекоменд

ации. 4 

класс: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобра

зоват. 

организа

ций / С.И. 

Волкова 

и др. – 3-

е изд. – 

М.: 

Просвещ

ение, 

2019 

Волкова С.И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1 – 4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

С.И. Волкова. – 

12-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2020 

Проверочные 

работы. 4 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. – 

4-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2016 

 

Обществозн

ание и 

естествознан

ие 

1 2 

О

кр

у

жа

ю

щ

ий 

ми

р 

Плешаков А.А.. 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1 – 4 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений / А.А. 

Плешаков. – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011 

А.А. 

Плешаков, 

Е.А. 

Крючкова. 

Окружающ

ий мир. 1 

класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. В 2 ч. 

М.-

Просвещен

ие 2021. 

Плешако

в А.А. 

Окружаю

щий мир. 

Методиче

ские 

рекоменд

ации. 1 

класс: 

пособие 

для 

учителей 

общеобра

зоват. 

организа

ций /А.А. 

Плешако

в, Е.А. 

Крючков

а, А.Е. 

А.А. Плешаков, 

С.А. Плешаков. 

Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы. 2 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. – 

4-е изд., 

переработанное. 

– М.: 

Просвещение, 

2020 
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Соловьев

а. – 2-е 

изд. М.: 

Просвещ

ение, 

2015 

2 2 А.А. 

Плешаков, 

Е.А. 

Крючкова. 

2 класс. 

Окружающ

ий мир. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. В 2 ч. 

М.-

Просвещен

ие 2021. 

Плешако

в А.А. 

Окружаю

щий мир. 

Методиче

ские 

рекоменд

ации. 2 

класс: 

пособие 

для 

учителей 

общеобра

зоват. 

организа

ций /А.А. 

Плешако

в, Е.А. 

Крючков

а, А.Е. 

Соловьев

а. – 2-е 

изд. М.: 

Просвещ

ение, 

2015 

А.А. Плешаков, 

С.А. Плешаков. 

Окружающий 

мир. Тесты. 2 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. – 

4-е изд., 

переработанное. 

– М.: 

Просвещение, 

2020 

 

А.А. Плешаков, 

С.А. Плешаков. 

Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы. 2 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. – 

4-е изд., 

переработанное. 

– М.: 

Просвещение, 

2020 

3 2 Окружающий мир 

(Плешаков А.А.). Сборник 

рабочих программ «Школа 

России». 1 – 4 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011 

А.А. 

Плешаков, 

Е.А. 

Крючкова. 

3 класс. 

Окружающ

ий мир. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. В 2 ч. 

Плешако

в А.А. 

Окружаю

щий мир. 

Методиче

ские 

рекоменд

ации. 3 

класс: 

пособие 

для 

учителей 

общеобра

А.А. Плешаков, 

С.А. Плешаков. 

Окружающий 

мир. Тесты. 3 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. – 

4-е изд., 

переработанное. 

– М.: 

Просвещение, 
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М.-

Просвещен

ие 2021. 

зоват. 

организа

ций /А.А. 

Плешако

в, Е.А. 

Крючков

а, А.Е. 

Соловьев

а. – 2-е 

изд. М.: 

Просвещ

ение, 

2015 

2020 

 

А.А. Плешаков, 

С.А. Плешаков. 

Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы. 3 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. – 

4-е изд., 

переработанное. 

– М.: 

Просвещение, 

2020 

4 2 А.А. 

Плешаков, 

Е.А. 

Крючкова. 

4 класс. 

Окружающ

ий мир. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

организаци

й. В 2 ч. 

М.-

Просвещен

ие 2021. 

Плешако

в А.А. 

Окружаю

щий мир. 

Методиче

ские 

рекоменд

ации. 4 

класс: 

пособие 

для 

учителей 

общеобра

зоват. 

организа

ций /А.А. 

Плешако

в, Е.А. 

Крючков

а, А.Е. 

Соловьев

а. – 2-е 

изд. М.: 

Просвещ

ение, 

2015 

А.А. Плешаков, 

С.А. Плешаков. 

Окружающий 

мир. Тесты. 4 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. – 

4-е изд., 

переработанное. 

– М.: 

Просвещение, 

2020 

 

А.А. Плешаков, 

С.А. Плешаков. 

Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы. 4 класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. – 

4-е изд., 

переработанное. 

– М.: 

Просвещение, 

2020 

Основы 4 1 О Основы духовно- Амиров Основы  
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религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

Р

К

С

Э. 

Ос

но

вы 

ми

ро

вы

х 

ре

ли

ги

оз

н

ых 

ку

ль

ту

р 

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 4 класс. (4-5 

классы) Рабочая программа 

для общеобразовательных 

учреждений/автор-

составитель Т.Д. 

Шапошникова 

.К.В.Савченко- М.: Дрофа, 

2013 

 

 

Р.Б., 

О.Б.Воскре

сенский 

Т.М., 

Горбачёва 

Основы 

мировых 

религиозны

х культур 

М. 

Просвещен

ие – 2021. 

 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России. 

Основы 

религиоз

ных 

культур и 

светской 

этики. 4 

класс. (4-

5 классы) 

Рабочая 

программ

а для 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий/автор-

составите

ль Т.Д. 

Шапошн

икова 

.К.В.Савч

енко- М.: 

Дрофа, 

2013 

 

4 

(ф) 

1 О

Р

К

С

Э. 

Ос

но

вы 

ми

ро

вы

х 

ре

ли

ги

оз

н

ых 

ку

Студеникин М.Т.. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 4 - 5 классы.- 

М.: Баласс, 2011 

Студеники

н М.Т.. 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России и 

светская 

этика. М.: 

Баласс - 

2014 
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ль

ту

р 

Искусство  

1 1 

Из

об

ра

зи

те

ль

но

е 

ис

ку

сс

тв

о 

Изобразительное искусство 

и художественный труд.1-4 

классы.  Б.М. Неменский, 

В.Г.Горяев и др. Школа 

России. Концепции и 

программы для начальных 

классов. М..: Просвещение, 

2011.  

Л.А.Неменс

кая  

Изобразите

льное 

искусство/ 

под ред. 

Б.М. 

Неменского

. 1 класс. 

Учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждени

й. 

М.:Просве

щение, 

2011 

. 

Поурочн

ые 

разработк

и. 1 – 4 

классы: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобра

зоват. 

организа

ций / 

Б.М. 

Неменски

й и др.; 

под ред. 

Б.М. 

Неменско

го. – 5-е 

изд. – М.: 

Просвещ

ение, 

2019. 

КИМы  в  

учебнике Л.А. 

Неменская под. 

ред. Немецкого 

Б.М. 

Изобразительно

е  искусство  1 

класс 

Издательство 

М.:  

«Просвещение»,   

2014г. 

(творческие  

работы) 

2 1 Коротеева 

Е.И. 

Искусство и  

ты  /Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразите

льное 

искусство.-

М.: 

Просвещен

ие.- 2011 

Уроки 

изобразит

ельного 

искусства

. 

Поурочн

ые 

разработк

и. 1 – 4 

классы: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобра

зоват. 

организа

ций / 

Б.М. 

Неменски

й и др.; 

под ред. 

Б.М. 

Неменско

 



 

560  

  

го. – 5-е 

изд. – М.: 

Просвещ

ение, 

2019. 

3 1 Горяева 

Н.А. и др. 

Искусство 

вокруг нас 

/Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразите

льное 

искусство.-

М.: 

Просвещен

ие.- 2010 

Уроки 

изобразит

ельного 

искусства

. 

Поурочн

ые 

разработк

и. 1 – 4 

классы: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобра

зоват. 

организа

ций / 

Б.М. 

Неменски

й и др.; 

под ред. 

Б.М. 

Неменско

го. – 5-е 

изд. – М.: 

Просвещ

ение, 

2019. 

 

4 1 Неменская 

Л.А. Каждый 

народ- 

художник 

/Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразите

льное 

искусство.-

М.: 

Просвещен

ие.- 2011 

Уроки 

изобразит

ельного 

искусства

. 

Поурочн

ые 

разработк

и. 1 – 4 

классы: 

учеб. 

пособие 

для 

общеобра

зоват. 

организа

ций / 
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Б.М. 

Неменски

й и др.; 

под ред. 

Б.М. 

Неменско

го. – 5-е 

изд. – М.: 

Просвещ

ение, 

2019. 

Искусство  1 1 М

уз

ык

а  

 

 

Сергеева Г.П.,.Критская Е.Д. 

Шмагина Т.С.. 

Музыка.Программы.1-4 

классы. ФГОС. — М.: 

Просвещение, 2012 

Критская 

Е.Д. 

Музыка. 1 

класс: 

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждени

й / Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина. – 

2- изд. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2012 

Критская 

Е.Д. 

Уроки 

музыки. 

Поурочн

ые 

разработк

и. 1 – 4 

классы / 

Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина. 

– М: 

Просвещ

ение, 

2012. 

 

2 1 Сергеева Г.П.,.Критская Е.Д. 

Шмагина Т.С.. 

Музыка.Программы.1-4 

классы. ФГОС. — М.: 

Просвещение, 2012 

Критская 

Е.Д. 

Музыка. 2 

класс: 

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждени

й / Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина. – 

9- изд. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2018 

Критская 

Е.Д. 

Уроки 

музыки. 

Поурочн

ые 

разработк

и. 1 – 4 

классы / 

Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина. 

– М: 

Просвещ

ение, 

2012. 

 

3 1 Сергеева Г.П.,.Критская Е.Д. Критская Критская  
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Шмагина Т.С.. 

Музыка.Программы.1-4 

классы. ФГОС. — М.: 

Просвещение, 2012 

Е.Д. 

Музыка. 3 

класс: 

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждени

й / Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина. – 

9- изд. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2018 

Е.Д. 

Уроки 

музыки. 

Поурочн

ые 

разработк

и. 1 – 4 

классы / 

Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина. 

– М: 

Просвещ

ение, 

2012. 

 4 1  Сергеева Г.П.,.Критская Е.Д. 

Шмагина Т.С.. 

Музыка.Программы.1-4 

классы. ФГОС. — М.: 

Просвещение, 2012 

Критская 

Е.Д. 

Музыка. 4 

класс: 

учебник 

для 

общеобразо

вательных 

учреждени

й / Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина. – 

9- изд. – 

М.: 

Просвещен

ие, 2018 

Критская 

Е.Д. 

Уроки 

музыки. 

Поурочн

ые 

разработк

и. 1 – 4 

классы / 

Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина. 

– М: 

Просвещ

ение, 

2012. 

 

Технология 

1 1 

Те

хн

ол

ог

ия 

 

РоговцеваН.И. Технология.  

Школа России. Концепции и 

программы для начальных 

классов. М.: Просвещение, 

2011 

 

Н.И.Роговц

ева, 

Н.В.Богдан

ова, 

Н.В.Добро

мыслова. 

Технология

. 

Просвещен

ие-2018 

Книга «Т

ехнологи

я» 1 

класс. 

«Поурочн

ые 

разработк

и. 

Технолог

ические 

карты 

уроков» 

Пособие 

 



 

563  

  

для 

учителей 

общеобра

зовательн

ых школ 

с 

поурочны

ми 

разработк

ами» 

Издатель

ство М.: 

«Просве

щение», 

2012г. 

 

 2 1  РоговцеваН.И. Технология.  

Школа России. Концепции и 

программы для начальных 

классов. М.: Просвещение, 

2011 

Н.И.Роговц

ева, 

Н.В.Богдан

ова, 

Н.В.Добро

мыслова. 

Технология

. 

Просвещен

ие-2018 

Шипилов

а И.В. 

Технолог

ия 2кл  

Методиче

ское  

пособие  

с  

поурочны

ми  

разработк

ами М 

Просвещ

ение  

2014г.  

«КИМы  в  

учебнике: . 

Роговцева Н.И., 

Н.В. Богданова. 

Технология 2 

кл. – М: 

Просвещение, 

2012г. 

(разделы: 

«Проверь себя» 

«работаем 

самостоятельно

») 

 3 1  РоговцеваН.И. Технология.  

Школа России. Концепции и 

программы для начальных 

классов. М.: Просвещение, 

2011 

Н.И.Роговц

ева, 

Н.В.Богдан

ова, 

Н.В.Добро

мыслова. 

Технология

. 

Просвещен

ие-2018 

Книга «Т

ехнологи

я. 3 класс. 

Методиче

ское 

пособие с 

поурочны

ми 

разработк

ами. 

ФГОС». 

Издатель

ство: Про

свещение

  

Серия: Ш

кола 

России  

Год: 

КИМы  в  

учебнике: . 

Роговцева Н.И., 

Н.В. Богданова. 

Технология 3 

кл. – М: 

Просвещение, 

2012г. 

(разделы: 

«Проверь себя» 

«работаем 

самостоятельно

») 

http://www.sprinter.ru/shop/producer/1/
http://www.sprinter.ru/shop/producer/1/
http://www.sprinter.ru/shop/producer/1/
http://www.sprinter.ru/shop/producer/1/
http://www.sprinter.ru/shop/series/5559/
http://www.sprinter.ru/shop/series/5559/
http://www.sprinter.ru/shop/series/5559/
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2014  

 

 4 1  РоговцеваН.И. Технология.  

Школа России. Концепции и 

программы для начальных 

классов. М.: Просвещение, 

2011 

Н.И.Роговц

ева, 

Н.В.Богдан

ова, 

Н.В.Добро

мыслова. 

Технология

. 

Просвещен

ие-2018 

«Техноло

гия. 4 

класс. 

Методиче

ское 

пособие с 

поурочны

ми 

разработк

ами. 

ФГОС». 

Издатель

ство: Про

свещение

  

Серия: Ш

кола 

России  

Год: 

2014  

 

 КИМы  в  

учебнике: . 

Роговцева Н.И., 

Н.В. Богданова. 

Технология 4 

кл. – М: 

Просвещение, 

2012г. 

(разделы: 

«Проверь себя» 

«работаем 

самостоятельно

») 

Физическая 

культура 

1-4 3 Ф

из

ич

ес

ка

я 

ку

ль

ту

ра 

В.И.Лях. Рабочие 

программы. Физическая 

культура. Предметная линия 

учебников  В.И.Ляха. 1-4 

классы - М.: Просвещение, 

2014 

Лях В.И. 

Физическая 

культура 1-

4 класс, 

Просвещен

ие, 2021 

Лях В.И. 

Физическ

ая 

культура. 

Методиче

ские 

рекоменд

ации. 1 – 

4 классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобра

зоват. 

учрежден

ий / В.И. 

Лях. – 

М.: 

Просвещ

ение, 

2014 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 1 

– 4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 

2014 

 

http://www.sprinter.ru/shop/producer/1/
http://www.sprinter.ru/shop/producer/1/
http://www.sprinter.ru/shop/series/5559/
http://www.sprinter.ru/shop/series/5559/
http://www.sprinter.ru/shop/series/5559/
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3.5.5. .Психолого – педагогические условия реализации основной 

образовательной программы.  

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Для этого создан методический 

совет, организована работа службы ППМС – помощи, действуют ППк, совет профилактики. В 

школе имеется спортивный зал, библиотека. В их работе принимают участие  педагог-психолог, 

педагоги-предметники.  

Образовательный процесс осуществляется на основе программ, учитывающих 

индивидуальные особенности каждого ребѐнка и соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется учителями школы и педагогом –логопедом, педагогом-

дефектологом, работающим на договорной основе с МБОУ «Безрукавская СОШ».  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• дифференциация и индивидуализация обучения;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде  

сверстников;  

поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:  

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

  коррекционная работа;  

 экспертиза.  

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества 
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обучения и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации 

школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.  

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.   

Задачи:  

 выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс)  

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  

 осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера).  

 

В школе    создаются   психолого-педагогические  условия для реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования. 

Образовательный процесс  осуществляется с соблюдением  комфортного 

психоэмоционального режима.   

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм, позволяют педагогам школы  осуществлять  образовательную 

деятельность  на оптимальном уровне.   

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников 

образовательного процесса осуществляется  педагогом - психологом и учителями 

школы. Ежегодно разрабатывается план работы психологической службы, 

включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.   

Целью  деятельности психологической службы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения  всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов)  на ступени начального  общего образования 

для реализации основной образовательной программы.    

Задачи:   

• Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый;   

• Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности;   

• Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней  

сопровождения.   

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:   

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;    

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;    

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;    

• развитие экологической культуры;  
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• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде  

сверстников;    

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления.   

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне  школы в следующих формах:    

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

  

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения в 

условиях введения ФГОС НОО ОВЗ 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья    

Индивидуальный уровень  Групповой уровень  На уровне класса  На уровне школы  

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями - 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого- 

педагогической службы  

- проведение 

диагностических 

мероприятий  

- профилактика 

школьной дезадаптации 

(на этапе перехода в 

основную школу)  

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических  

занятий, - 

проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной  

деформации  

  

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; - 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; - 

проведение 

релаксационных и 

динамических пауз 

в учебное время.  

  

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся - 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с  

детьми  

  

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни    

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов 

психологопедагогической 

службы с  

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы,  

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и  

- проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов  

 

учащимися; - 

консультативная 

деятельность 

психологопедагогич

еской службы.  

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к своему 

здоровью  

безопасности 

образа  

жизни  

- диагностика 

ценностных 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических  

занятий  
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  ориентаций 

обучающихся  

3. Развитие экологической культуры    

- оказание  

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам 

организации 
тематических  

мероприятий  

  

- организация 

профилактической 
деятельности с  

учащимися  

  

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры  

обучающихся  

  

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как социальные  

проекты, акции и  

т.д.)  

4. Выявление и поддержка одаренных детей    

- выявление 

детей с признаками 

одаренности - 

создание условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося  

- психологическ

ая поддержка 

участников олимпиад  

- индивидуализа

ция и 

дифференциация 

обучения  

- индивидуальна

я работа с родителями 

(по мере 

необходимости) - 

разработка ИОМ 

обучающихся  

- проведение 

тренинговой работы с 

одаренными  

детьми  

  

- проведение 

диагностических 

мероприятий с  

обучающимися  

класса  

  

- консультативно

й помощи педагогам  

- содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

обучающегося - 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и  

педагогов  

  

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников  
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- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; - 

консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении 

со сверстниками, с 

родителями.  

- проведение 

групповых тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) - 

организация 

тематических и 

профилактических  

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов;  - 

проведение 

диагностических 

мероприятий с  

обучающимися  

класса  

  

  

- организация 

консультативной 

помощи педагогам;  - 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и  

педагогов  

  

  

 занятий;    

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся    

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуальнотиполо

гических 

особенностей, 

диагностика 

эмоциональноличност

ной сферы 

школьников и т.д.)  

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  школьников, 

диагностика 

индивидуальнотиполо

гических 

особенностей, 

диагностика 

эмоциональноличност

ной сферы 

школьников и т.д.)  

- 

коррекционноразви

вающие занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.)  

-

коррекционнопрофилак

тическая  

работа с педагогами и 

родителями; -

консультативнопросвет

ительская работа со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса.  

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья  

  

- диагностика, 

направленная 

на выявление 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и ; - оказание  

консультативной 

помощи педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

особыми 

    -

консультативнопросвет

ительская работа со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса;  
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возможностями 

здоровья.  

 Направления деятельности:   

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.   

Задачи:   

• выявить особенности психологической адаптации учащихся  

• привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации   

• осуществить  развивающей работы с детьми,  испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера).  

Участники  Планируемые 

мероприятия  

Сроки  Планируемые результаты   

Учащиеся 1  

классов  

Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся 1 

классов.  

в течение  

года   

  

Выявление учащихся имеющих 

трудности адаптации  

Родители 

учащихся 1 

классов   

Психологопедагогический 

лекторий «Адаптация в 

начальной школе»    

сентябрь  Повышена психологическая 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми периода, 

представления об 

ответственности и совместном 

решении с  

Родители и 

учителя   

1 классов   

  

Индивидуальное 

консультирование  

сентябрьдекабрь   

   ребенком проблемных ситуаций 

(дать рекомендации).   

Учащиеся  1 

классов   

Психологопедагогическая 

диагностика  уровня 

тревожности и мотивации 

учащихся 1-х  

классов  

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная)   

Выявление учащихся 1 классов с 

высоким уровнем тревожности и 

низкой мотивацией   

Учителя  Консультации для 

учителей  1- х классов 

по итогам  адаптации 

учащихся 1 классов   

октябрь  Мероприятия,  

направленные на оказание 

помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации.   

Учащиеся 1 класса   Групповые и 

индивидуальные занятия 

с учащимися 1-х классов,  

показывающих высокий 

уровень тревожности   

ноябрьдекабрь  Снижение уровня тревожности 

учащихся  

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи:   
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• выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития   

• обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 

работы с родителями одаренных детей.  

Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты   

Учащиеся 

2-4 классов   

Диагностика уровня умственного 

развития    

сентябрьдекаб

рь   

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития.   

Учителя   Семинар  

«Психологические особенности 

одаренных детей»   

февраль  Повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными  

детьми  

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса.  Задачи:   

• формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть 

терпимым в обществе людей.   

• просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми   

• развитие приемов межличностного взаимодействия   

Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты   

Учащиеся  

4 класса   

Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта «Пути 

разрешения конфликта»   

февраль  Овладение приемами 

разрешения конфликтных 

ситуаций   

Учащиеся, 

родители, 

учителя.  

Индивидуальные консультации, 

психологопедагогическая  

диагностика, просветительская  работа 

(по запросу)   

в течение 

года  

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам 

образовательного процесса 

(дать рекомендации)   

Учащиеся  Развивающие занятия (по  Нормализовать  

 запросу)    психоэмоциональную сферу, 

познавательную 

деятельность.   

Учащиеся 

«группы 

риска»    

Беседа, психологопедагогическая 

диагностика, занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности   

в течение 

года   

Психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска».  

Учащиеся  Формирование и развитие 

исследовательской компетентности 

учащихся.  

в течение  

года   

  

Развитие 

исследовательской 

компетентности 

учащихся  (научно – 

практические 

конференции 

лицейского  и 
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городского уровня)   

Родители, 

учителя    

Психолого-педагогический лекторий: 

«Компьютер в жизни подростка. Друг 

или враг?»  1-4-е классы   

февраль  Повышена психологическая 

компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми 

(дать рекомендации).  

«Природа конфликта. Как научить 

ребенка отстаивать свое мнение без 

конфронтации» 2-е классы  

февраль   

  

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества 

обучения и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации 

школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.  

  

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях   

  

В соответствии с приоритетами ООП НОО ОВЗ произойдут существенные изменения 

в условиях реализации программы:  

- повышение уровня доступности качественного образования;  

- оптимизация образовательного процесса;   

- усиление мотивации обучающихся;   

 -повышение  компетентности  обучающихся  и  педагогов  в  области  

информационных, компьютерных и цифровых технологий;   

- наличие свободного доступа всех участников образовательного процесса к 

разнообразным информационным ресурсам и оборудованию;  

- расширение возможности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями;   

- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности 

и доступности для всех участников образовательных отношений;  

- дальнейшее развитие сетевого взаимодействия;   

- удовлетворенность родителей результатами образования;  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования необходимо обеспечить:  

1) курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов с 

периодичностью 1 раз в три года;   
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2) регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО ОВЗ;   

3) мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;   

4)  укрепление  материально – технической  базы Учреждения.  

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса: администрации, 

педагогических работников, учащихся, родителей, социальных партнеров.  

Особенности МБОУ «Ракитовская СОШ» и взаимодействие с социальными 

партнѐрами.  

Реализация данной образовательной программы предполагает взаимодействие с 

социальными партнѐрами Рубцовского  района, Школой искусств с. Ракиты, районной и 

сельской библиотеками, ФАП и МУЗ ЦРБ, СДК по созданию воспитывающей 

образовательной среды. Проводятся совместные мероприятия.  

 

5.6. 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 

участниками образовательных 

отношений  

• 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;  

• правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2  Наличие учебного плана, 

плана внеурочной 

деятельности учитывающего 

разные формы учебной 

деятельности (урочной и 

внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий  

• эффективная система управленческой 

деятельности;  

•  реализация плана ВШК.  

• реализация планов работы предметных 

МО, специалистов;  

3  Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации 

по  опыту, наличие званий, 

 победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.)  

            подбор квалифицированных кадров для 

работы;  

• повышение квалификации педагогических 

работников;  

• аттестация педагогических работников;  

• мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников;  

• эффективное методическое сопровождение 
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деятельности педагогических работников.  

4  Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

педагогами 

ИКТ- технологиями) в 

образовательном процессе  

• приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

• реализация графика использования 

мобильных компьютерных 

классов;  

• повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации образовательного 

пространства;  

• качественная организация работы 

официального сайта.  

5  Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП; 

участие общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении образовательным 

процессом  

• реализация плана ВШК  

• эффективная  реализация  положений 

 системы  оценки образовательных 

достижений учащихся;  

• соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

• эффективная  деятельность  органов 

 государственно- общественного 

 управления  в  соответствии  с 

 нормативными документами.  

432  

6  Обоснование 

использования ПМО 

для реализации задач 

ООП 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;  

аттестация учебных кабинетов через проведение Смотра учебных 

кабинетов;  

эффективное  методическое сопровождение деятельности  

педагогических работников; 
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7  Соответствие 

материально-

технических условий 

гигиеническим 

требованиям;   

обеспеченность 

 образовательно

й  деятельности 

 необходимыми 

помещениями и 

оборудованием  

• эффективное распределение средств субвенции;  

• привлечение внебюджетных средств, в том числе за счет 

реализации платных образовательных услуг.  
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3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  

 

Мероприятия   

по 

направлению 

Документы, 

Обеспечивающие 

эти мероприятия, 

их наименование 

Результаты  и 

индикаторы 

Срок

и 

реали

зации 

Дальнейшее 

использование 

результатов 

Ответственн 

ые 

1.   Изучение и 

реализация 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

школы с 

учётом нового 

ФГОС ОВЗ 

1. 

Адаптированная 

.основная 

образовательная 

программа МБОУ 

«Ракитовская 

СОШ» 

2.Примерная 

основная 

образовательная 

программа НОО 

Освоение   и 

реализация 

НОО ОВЗ 

Определение 

соответствия 

программ 

необходимым 

документам. 

Авгус

т 

Реализация 

АООП НОО ОВЗ 

Администрац

ия, учителя 

нач классов 

2.Курсовая 

переподготовка 

учителей 

начальных 

классов  

ФГОС НОО ОВЗ Освоение 

способов  

проектирования 

образовательного 

процесса 

начальной 

школы, 

соответствующего 

требованиям 

новых ФГОС ОВЗ 

В 

течен

ие 

года

  

Проектирова 

ние  

образовательного 

процесса  

педагогами  

начальной 

школы,  

соответствующег

о 

требованиям  

новых 

ФГОС ОВЗ 

Администрац

ия, Учителя 

нач. 

классов  

3.Ознакомление 

с новыми 

учебно- 

методическими  

комплектами 

начальной 

школы, 

обеспечивающи

м реализацию 

ФГОС 

 Определение 

списка учебников 

и 

учебных пособий. 

Авгус

т 

Использован 

ие в учебном 

процессе УМК 

отвечающих 

требованиям 

ФГОС 

НОО   

Администрац

ия, учителя 

нач. 

классов  

4.Разработка 

учебных 

программ 

учебных 

дисциплин, 

внеурочной 

деятельности 

1. 

Адаптированная 

основная 

Образовательная 

программа.  

2.Примерная 

Адаптированная 

Наличие 

учебных  

программ 

учебных 

дисциплин, 

внеурочной 

деятельности 

Май Использован 

ие рабочих 

программ  

учебных 

дисциплин,  

программ  

внеурочной  

Администрац

ия, учителя 

нач. классов  
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соответствующи

х  

требованиям 

стандарта ОВЗ 

основная  

образовательная 

программа НОО 

3.   Базисный 

учебный план 

начального 

общего 

образования  

соответствующих 

требованиям 

стандарта ОВЗ 

 

деятельности в 

учебном 

процессе. 

5.Организация 

взаимодействия 

школы и 

учреждений 

дополнительног

о 

образования. 

  

  

Базисный 

учебный план 

начального 

общего 

образования  

Заключение 

соглашений на 

предоставление 

образовательных 

услуг  

учреждениями 

доп. 

образования.  

сентя

брь 

Сотрудничество 

школы    и 

учреждений доп. 

образования для 

организации  

внеурочной  

деятельности.  

Администрац

ия 

6.Разработкаи 

реализация 

программы 

родительского 

просвещения  о  

целях  и 

задачах введения 

ФГОС. 

ФГОС НОО ОВЗ  март Просвещение 

родителей о 

целях и задачах 

ФГОС ОВЗ  

Администрац

ия, учителя 

нач. классов 

7.Приведение 

условий 

образовательног

о 

процесса в 

соответствие с 

современными 

требованиями,  

предъявляемыми

 к 

качеству 

начального 

образования.  

ФГОС НОО ОВЗ. 

Адаптированная  

основная 

образовательная 

программа школы 

Обновление 

материально-  

технической и 

информационно-

методической  

базы школы 

сентя

брь 

Реализация 

условий  

образовательного 

процесса в 

соответствие с 

современными 

требованиям,  

предъявляемыми

 к 

качеству  

начального  

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ. 

Администрац

ия, учителя 

нач. классов 

8.Проведение 

тематических 

семинаров 

для учителей 

начальных 

классов по   

вопросам 

ФГОС ОВЗ. 

ФГОС НОО ОВЗ Создание  

плана  действий 

по 

информированию 

родителей 

обучающихся с 

ОВЗ  

В 

течен

ие 

года 

Реализация  

плана  действий 

по 

информированию 

родителей 

обучающихся с 

ОВЗ   

  

Администрац

ия, учителя 

нач. классов 

9.Реализация 

образовательной 

программы  

Адаптированная  

основная 

образовательная 

Изменение  

образовательного 

процесса в 

сентя

брь 

 

Реализация 

образовательной 

программы . 

Администрац

ия, учителя 

нач. классов 
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школы. программа НОО 

ОВЗ 

начальной  школе 

для обучающихся 

с ОВЗ в 

соответствие с 

требованиями 

нового 

образовательного 

стандарта. 

10.Обсуждение 

проблем,  

возникающих 

при  работе  по  

новым 

образовательны

м 

стандартам. 

ФГОС НОО ОВЗ, 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа. 

Корректиров 

ка работы, 

уточнение 

способов 

взаимодействия

  

участников  

образовательного

  

процесса  

 

январ

ь-

апрел

ь 

Корректиров 

ка работы, 

уточнение 

способов 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса. 

Администрац

ия, учителя 

нач. классов 

11.Проведение 

мониторинговых 

исследований 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа. 

Определение 

эффективности 

способов по 

переводу 

начальной 

школы на работу 

по 

новым ФГОС. 

ОВЗ 

сентя

брь 

май. 

Корректировка 

работы педагогов 

по  новым ФГОС 

ОВЗ 

Администрац

ия 

12. 

Внутришкольная

система оценки 

качества 

начального 

образования 

Адаптированная  

основная 

образовательная 

программа. 

План ВШК 

Создание  

методических 

рекомендации по 

созданию  

внутришкольной 

системы оценки 

качества   

начального 

образования.  

Декаб

рь 

Преемственность 

начального  и 

среднего звена. 

Администрац

ия 

13.Оформление 

результатов 

работы 

 Выводы о 

результатах 

работы класса 

май Портфолио 

ученика, класса 

Администрац

ия, учителя 

нач. классов 

 

3.5.8. Контроль за  состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО ОВЗ проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации 



 

579 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в ООП НОО ОВЗ); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО ОВЗ, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в 

образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система 

научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; 

система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации 

образовательной деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; 

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость 

учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; 

занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; 

работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в 

семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; 
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материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП НОО является 

внутришкольный контроль. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий.  

  

Направление  Ответственный по должности  Периодичность  

Нормативное обеспечение Стандарта  Директор, заместитель директора 

по УВР  

1 раз в год  

Финансовое обеспечение Стандарта  Директор  1 раз в год  

Организационное  обеспечение  

Стандарта  

Заместитель директора по УВР  1 раз в год  

Кадровое обеспечение Стандарта  Директор, зам. Директора по УВР  1 раз в год  

Информационное  обеспечение  

Стандарта  

Директор, заместитель директора 

по УВР  

1 раз в год  

Материально-техническое обеспечение 

Стандарта  

Заместитель директора по УВР, 

зав. библиотекой, завхоз  

 

1 раз в год  

  

  

 

 

Объект 

контроля 

Содержание контроля 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолог

о-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансов

ые условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП НОО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Материал

ьно-технические 

условия 

реализации ООП 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-ности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 
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НОО возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности 

и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам  ООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП НОО 

 Организация и проведение 

общественных слушаний по 

обсуждению изменений внесенных в 

образовательную программу  

Май  директор  Решение  об 

утверждении или 

доработке ОП  

Утверждение ООП НОО школы на 

заседании Педагогического совета  

август  директор  Протокол  

Педагогическог о 

совета  

Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и  

внеурочной деятельности  

Февраль- 

Март 

ежегодно  

Зам.директора, 

классные 

руководители  

Формирование  

 запроса  по  
использованию 
часов 
вариативной  

 части  учебного  

плана  

Анализ имеющихся в ОУ условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Март  – 

май  
ежегодн 

о  

администрац 

ия  

Оценка ОУ 

школы с учѐтом 

требований 

ФГОС  

Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебного плана в  

соответствии с  

постоян 

но  

Зав. 

библиотекой  

Наличие 

утвержденного 

списка учебников 

для  
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  Федеральным перечнем учебников      реализации ФГОС 

основного общего  
образования.  

Формирование  

 заявки  на  
обеспечение 

общеобразоват 
ельной  
организации  

 учебниками  в  

    соответствии 

федеральным 

перечнем.  

с  

Формирование плана ВШК согласно 

требованиям ФГОС  

Август- 
сентябр 
ь  
ежегодн 

о  

Зам.директо 

ра по УВР  

Контроль 

соответствия 

запланированном 

у результату  

Самоанализ (мониторинг) результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего 

образования  

В течение 

года  

Зам.директо 

ра по УВР, 

рабочая 

группа  

Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга  

Методическое 

сопровождение  

ФГОС НОО  

 

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки педагогических 

работников школы к реализации ФГОС НОО  

Разработка плана методической работы 
с мероприятиями по сопровождению  

ФГОС НОО  

август  

ежегодн 

о  

Зам директора 
по  

УВР  

План 

методической 

работы школы  

Обеспечение консультационной 

методической поддержки учителей по 

вопросам реализации ООП НОО  

В течение 

года  

Зам директора 
по  

УВР  

  

Обобщение опыта педагогов  В течение 

года  

Зам директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО,  

учителя 

Творческий отчет 

учителей, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов 

 Организация работы по психолого- 
педагогическому обеспечению  

сопровождения ФГОС 

В течение 

года 

ППк Обеспечение 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

 Участие в работе районных МО 

учителей – начальных классов, 

представление достижений учителей 

В течение 

года  
Учителя  Обмен опытом, 

распространени е 

эффективного 

опыта работы 

 Организация семинаров по вопросам 

реализации ФГОС  

В течение 

года  

Зам директора 

по УВР  

Обмен  опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы  
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Финансовое 

обеспечение  

ФГОС 

Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования  

Август, 

январь  
ежегодн 

о  

директор  План финансово- 

хозяйственной 

деятельности  

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

По мере 

необход 

им ости  

директор  Приказы  по 

стимулирующему 

и инновационном у 

фонду  

Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к 

переходу на ФГОС НОО 

 Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС начального общего 

образования  

 Март  -  
Август 
ежегодн 

о  

Зам директора 

по УВР  
Информационн ая 

справка  

 Формирование заявки на участие в 

курсах повышения квалификации  

В течение 

года  

Зам директора 
по  

УВР  

План повышения 

квалификации  

 Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров, вебинаров по 

вопросам ФГОС начального общего 

образования  

В течение 

года  

Администра 

ция  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Цель: обеспечение условий для развития информационно- образовательной 

среды школы (ИОС), способствующей реализации информационнометодических 

условий ФГОС НОО 

Организация разъяснительной работы 

среди педагогической и родительской  

в  

течение 

года  

Администра 

ция, 

ответственн 

ый за сайт  

Информирование 

общественности о 

реализации  

общественности о целях и задачах 

ФГОС его актуальности для 

образования.  

    и результатах  

ФГОС НОО  

Публикация основной 

образовательной программы НОО, 
нормативных документов на сайте 

МБОУ  

«Ракитовская СОШ»  

Август  Директор, 

ответственн 

ый за сайт  

Информирован ие 

общественност и 
о реализации и  
результатах  

ФГОС НОО  

Информирование родителей 

обучающихся о результатах ФГОС  

в  

течение  

Администра 

ция,  

Информирован ие 

общественност и  
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 НОО в МБОУ «Ракитовская СОШ» 

через школьный сайт, проведение 

родительских собраний  

года  ответственн 

ый за сайт  

о реализации и 
результатах  

ФГОС НОО  

 Изучение мнения родителей по 

вопросам реализации ФГОС. 
Проведение анкетирования на  

родительских собраниях  

в  

течение 

года  

Зам.директо 

ра по УВР, кл 

рук  

  

 Использование  электронного 

документооборота в образовательном 

процессе, в том числе использование 

ресурсов системы «Сетевой город» 

(включая,  электронный  журнал, 

дневник)  

В течение 

года  

Зам.директо 

ра по УВР, кл 

рук  

Оперативный  

доступ  к 

информации  для 

различных 

категорий 

пользователей  

 Обеспечение публичной отчѐтност 

МБОУ «Ракитовская СОШ» 

реализации и результатах ФГОС НОО  

иИюнь о директор  Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС 

НОО  

Материально- 

техническое 

обеспечение  

ФГОС НОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально- технических 

условий и приведения их в соответствие требования ФГОС НОО 

Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС  

начального общего образования  

Апрель 

ежегодно  

Руководитель 

МС  
планирование  
работы  по 

развитию 

материально- 

технических 

условий  
реализации ФГОС  

НОО  

Мониторинг  май  Руководитель  Справка  

эффективности  использования 

оборудования в школе при реализации 

ФГОС НОО  

ежегодно  МС  анализа 

эффективности 

использования 

нового 

 учебного 

оборудования  

Анализ соответствия 
материальнотехнической базы 
реализации ООП НОО действующим 
санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников  

образовательной организации  

Март- май 

ежегодно  
администрация Приведение  в 

соответствие 

материально- 

технической базы 

реализации 

 ООП  

НОО  с 

требованиями 

ФГОС.  
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Обеспечение  соответствия 

материально-технической базы МБОУ 

«Ракитовская СОШ» требованиям 

ФГОС  

постоянно директор  Приведение 

соответствие  

Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям  

ФГОС  

постоянно директор  Приведение 

соответствие  

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной  

организации  

постоянно директор  Приведение 

соответствие  

Обеспечение информационно- 

соответствия образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно директор  Приведение 

соответствие 
 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно- информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами по  

предметам учебного плана  

постоянно директор  Приведение 

соответствие  

Наличие доступа «материально-

технической базы 

МБОУ «Ракитовская СОШ» 

электронным  образовательным 

ресурсам  (ЭОР),  размещѐнным  в 

федеральных и региональных базах 

данных 

постоянно директор  Приведение 

соответствие  

 Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

постоянно директор  Приведение 

соответствие  

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования  

ООП – основная образовательная программа  

УУД – универсальные учебные действия  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии ОВЗ – ограниченные 

возможности здоровья  

ПКР – программа коррекционной работы  

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия ППк (ППК) - 

психологопедагогического консилиум УМК– учебно-методический комплект.  
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4. Приложения к основной образовательной программе на учебный год 
Приложения:  
Приложение № 1 Календарный учебный график на текущий учебный год  

Приложение № 2 Учебный план на текущий учебный год  

Приложение № 3 План внеурочной деятельности на текущий учебный год  

Приложение № 4 Учебно-методическое обеспечение реализации ООП  

Приложение № 5 Кадровое обеспечение реализации ООП  

Приложение № 6 Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

Приложение № 7 План ВР НОО  

  

5. Лист фиксации изменений и дополнений в адаптированную 

основную образовательную программу начального общего 

образования  
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Основание для 
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изменения  

Дата 

введения 

изменения  

Подпись 

ответственного 

лица  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  


