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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с нарушениями опорно-

-двигательного аппарата (далее НОДА) - это образовательная программа, адаптированная 

для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА разработана на основании следующих документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ МО РФ «ОБ утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» № 373 от 

06.10.2009г.) с последующими изменениями; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года №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»; 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года N 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254»; 

7.Приказ Минпросвещения РФ от 18.12.2019 №695 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

9.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

10.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

11.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  начального 

общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее 

НОДА). (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Протокол от 22.12.2015г. №4/15).  

12.Устав МБОУ «Лицей №122». 

 

 

1.1.1. Цели реализации адаптированной общеобразовательной программы НОО 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Адаптированная основная общебразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

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

социокультурными ценностями. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения АООП, формирование 

универсальных учебных действий, как в учебной, так и в личностной, коммуникативной, 

познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной деятельности учащегося. 

2. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения. 

3. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребенка, 

появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-

-этических нормах общества. 

4. Обеспечить общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся, сохранение своей индивидуальности. 

5. Гарантировать создание условий учащимся с ограниченными возможностями здоровья для 

получения ими образования, коррекции нарушения развития, социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов. 

6. Осуществить индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учётом их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

7. Осуществить коррекцию индивидуального дефекта на основе медико-психолого--

педагогической диагностики. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. 

 Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

-структуре образовательной программы; 
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-условиям реализации образовательной программы; 

-результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 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 НОДА 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 содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА 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 обучающихся с 

НОДА 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 адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 
-принципы государственной политики РФ в области образования территории Российской 

Федерации, 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 ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с НОДА; 

-принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области»; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

-принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 
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учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

    

 Адресность               

                  Программа адресована:           

  

1. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, имеющим не только общие, но и 

особые образовательные потребности. Учащиеся школы - дети с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата различной степени выраженности и имеющие 

множественные сопутствующие ограничения возможностей здоровья.                           

  

2. Учителям. В качестве ориентира в практической образовательной деятельности;   

3. Администрации. Для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися адаптированной 

основной образовательной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса. 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА АООП НОО 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся при 

получении НОО.  

АООП НОО предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с НОДА.  

 АООП НОО разработана с учетом психолого-педагогической характеристики 

обучающихся с НОДА. Вариант 6.2. предполагает, что обучающийся с НОДА получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более 

пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников со сходными 

ограничениями здоровья, не противоречащими образовательным потребностям или в среде 

здоровых сверстников при условии создания необходимых условий для реализации 

потребностей. 

                   Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

детей данной категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

составляет 5 лет. Указанные сроки обучения увеличены на один год за счёт введения 

дополнительного первого класса ( 1 подготовительный).  

  

 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

 Группу учащихся, обучающихся по варианту 6.2, составляют дети с легким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 
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ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 

взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

 Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушении, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологии), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знании умении в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуации; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

 Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования 

графо-моторных навыков, пространственных и временных представлении, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятии). Специальное обучение и 

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может 

понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления 

от простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы 

(коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР 

нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации 

действий при самостоятельной работе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
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общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает 

достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

          Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной 

компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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; 

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

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

духовным ценностям. 

          Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 

основного общего образования, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества; 

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 элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
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задач; 

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

9) 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; 

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

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; 

           Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА, включающие 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области (представлены в рабочих программах). 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

 

№п/п Предмет Предметные Метапредметные Личностные 

1 Математика  Учащиеся должны уметь 

использовать при 

выполнении заданий: знание 

названий и 

последовательности чисел от 

1 до 20; разрядный состав 

чисел от 11 до 20; 

знание названий и 

обозначений операций 

сложения и вычитания; 

использовать знание 

таблицы сложения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на 

уровне навыка); 

сравнивать группы 

предметов с помощью 

составления пар; 

читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

20; 

находить значения 

выражений, содержащих 1-2 

действия (сложение или 

вычитание); 

решать простые задачи, 

раскрывающие конкретный 

смысл действий сложения и 

вычитания а) раскрывающие 

смысл действий сложения и 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

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. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

-Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

Определять и высказывать 

под руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила 

поведения, делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 
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вычитания; а также задачи на 

нахождение числа, которое 

на несколько единиц больше 

(меньше) данного. 

- распознавать 

геометрические фигуры: 

точку, круг, отрезок, 

ломаную, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

линии: кривая, прямая. в 

процессе вычислений 

осознанно следовать 

алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 

использовать в речи названия 

компонентов и результатов 

действий сложения и 

вычитания, использовать 

знание зависимости между 

ними в процессе поиска 

решения и при оценке 

результатов действий; 

использовать в процессе 

вычислений знание 

переместительного свойства 

сложения; 

использовать в процессе 

измерения знание единиц 

измерения длины, объёма и 

массы (сантиметр, дециметр, 

литр, килограмм); 

выделять как основание 

классификации такие 

признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

-Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

-Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

-Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы и задачи на основе 

простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейшихмоделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 
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назначение, материал; 

выделять часть предметов из 

большей группы на 

основании общего признака 

(видовое отличие), 

объединять группы 

предметов в большую 

группу (целое) на основании 

общего признака (родовое 

отличие); 

производить классификацию 

предметов, математических 

объектов по одному 

основанию; 

использовать при 

вычислениях 

алгоритм нахождения 

значения выражений без 

скобок, содержащих два 

действия (сложение и/или 

вычитание); 

определять длину данного 

отрезка; 

читать информацию, 

записанную в таблицу, 

содержащую не более трёх 

строк и трёх столбцов; 

заполнять таблицу, 

содержащую не более трёх 

строк и трёх столбцов; 

решать арифметические 

ребусы и числовые 

головоломки, содержащие не 

более двух действий. 

 

школе и следовать им. 
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2 

класс 

 Учащиеся должны уметь: 

- использовать при 

выполнении заданий 

названия и 

последовательность чисел от 

1 до 

100; 

- использовать при 

вычислениях на уровне 

навыка 

знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел 

и 

соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

- использовать при 

выполнении арифметических 

действий названия и 

обозначения 

операций умножения и 

деления; 

- осознанно следовать 

алгоритму выполнения 

действий в выражениях со 

скобками и без них; 

- использовать в речи 

названия 

единиц измерения длины, 

объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

100; 

- осознанно следовать 

алгоритмам устного и 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

- Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. Учиться планировать 

учебную деятельность на уроке. 

- Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки Работая по 

предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

- Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

- 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: 

находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

Добывать новые знания: 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые 

простые, общие для всех 

людей правила поведения 

при совместной работе и 

сотрудничестве (этические 

нормы). 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, 

самостоятельно делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 
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письменного пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 

действия 

на сложение и вычитание и 

простые задачи: 

а) раскрывающие смысл 

действий сложения, 

вычитания, умножения и 

деления; 

б)использующие понятия 

«увеличить в (на)...», 

«уменьшить в (на)...»; 

в)на разностное и кратное 

сравнение; 

-измерять длину данного 

отрезка, чертить отрезок 

данной длины; 

-узнавать и называть плоские 

углы: прямой, тупой и 

острый; 

-узнавать и называть плоские 

геометрические фигуры: 

треугольник, 

четырёхугольник, 

пятиугольник, 

шестиугольник, 

многоугольник; выделять из 

множества 

четырёхугольников 

прямоугольники, из 

множества прямоугольников 

- квадраты; 

находить периметр 

многоугольника 

(треугольника, 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 
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четырёхугольника). 

3 

класс 

 -использование 

приобретённых 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также 

для оценки их 

количественных и 

пространственных 

отношений; -овладение 

основами логического и 

алгоритмического

 мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

основами счёта, измерения,

 прикидки 

результата и его оценки, 

наглядного представления 

данных в разной форме 

(таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов; 

-приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для

 решения учебно 

познавательных и учебно-

практических задач; 

- умения выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями, 

Регулятивные УУД: 

воспитание интереса к 

математике, стремление 

использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Создание условий для восприятия 

осознанных, прочных 

математических умений. 

Познавательные УУД: 

Развитие образного и логического 

мышления, воображения. 

Формирование предметных 

умений, необходимых для 

успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения 

образования. Воспитания 

интереса к математике, 

стремления использовать 

математические умения в 

повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

Организацию систематической 

работы на уроках математики, 

направленной на развитие не 

только логического, но и 

творческого математического 

мышления. Важнейшее значение 

при этом придаётся постоянному

 использованию 

сопоставления, сравнения, 

противопоставления, аналитико- 

синтетической деятельности 

учеников. 

 

Формирование образного и 

логического мышления, 

воображения; формирование 

предметных умений и 

навыков, необходимых для 

успешного решения учебных 

и практических задач; 

закладывание основ 

математических знаний, 

формирование  

первоначальных 

представлений о 

математике; 
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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. 

использовать при 

выполнении заданий

 названия и 

последовательность чисел от 

1 до 1000; 

-использовать при 

вычислениях на уровне 

навыка знание табличных 

случаев сложения 

однозначных чисел и 

соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20, 

табличных случаев 

умножения и деления в 

пределах100.; 

-использовать при 

выполнении арифметических 

действий названия и 

обозначения операций 

умножения и деления; 

-осознанно следовать 

алгоритму выполнения 
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действий в выражениях со 

скобками и без них; 

-использовать в речи 

названия единиц измерения 

длины, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, 

килограмм; 

-читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

1000; 

-осознанно следовать 

алгоритмам устного и 

письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 

1000; 

-решать задачи в 1-3 

действия на сложение и 

вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл 

действий сложения, 

вычитания, умножения и 

деления; 

б)использующие понятия 

«увеличить в (на)...», 

«уменьшить в (на)...»; 

в)на разностное и кратное 

сравнение; задачи на 

нахождение доли числа; на 

нахождение четвёртого 

пропорционального. 

-измерять длину данного 

отрезка, чертить отрезок 

данной длины; 

-узнавать и называть плоские 

углы: прямой, тупой и 
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острый; 

-узнавать и называть плоские 

геометрические фигуры: 

треугольник, 

четырёхугольник, 

пятиугольник, 

шестиугольник, 

многоугольник; выделять из 

множества 

четырёхугольников 

прямоугольники, из 

множества прямоугольников 

- квадраты; 

- находить периметр 

многоугольника 

(треугольника, 

четырёхугольника), площадь 

прямоугольника, квадрата. 

 

4 

класс 

 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, 

-способность принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

-овладение способами 

выполнения заданий творческого 

и поискового характера. 

умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её выполнения, 

определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- способность использовать 

--формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России. осознание своей 

этничности и национальной 

принадлежности, 

-формирование 

многонационального 

российского общества, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

-осознание роли своей 
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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. умения 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. 

знаково- символические средства 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебно-познавательных и 

практических задач. 

- использование речевых средств 

и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных 

и познавательных задач. 

- использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

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) 

результаты измерения величин и 

анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление 

и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

- готовность слушать собеседника 

страны в мировом развитии, 

уважительное отношение к 

семейным ценностям, 

бережное отношение к 

окружающему миру. 

-целостное восприятие 

окружающего мира. 

Развитую мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. 

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. Установку 

на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, к работе 

на результат. 
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и вести 

диалог; готовность признать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

-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. 

-овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов и 

процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

«математика». 

-овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

умение работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

1 Русский язык • представление о русском Регулятивные УУД: • внутренней позиции 
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класс языке как государственном 

языке нашей страны, 

Российской Федерации; 

представление о значимости 

языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых 

понятиях и правилах из 

области 

фонетики, графики, 

орфоэпии, 

лексики и грамматики, 

орфографии и пунктуации (в 

объёме учебной программы); 

• практические умения 

работать с языковыми 

единицами; 

• представление о некоторых 

изменениях в системе 

русского 

языка и его развитии, 

пополнении 

словарного запаса русского 

языка; 

• представление о правилах 

речевого этикета; 

• адаптация к языковой и 

речевой деятельности. 

• принимать и сохранять цель и 

учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с 

помощью учителя; 

• понимать выделенные 

ориентиры действий (в заданиях 

учебника, в справочном 

материале учебника — в 

памятках) при работе с учебным 

материалом; 

• высказывать своё 

предположение относительно 

способов решения учебной 

задачи; 

• проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие 

коррективы. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования познавательных 

УУД: 

• целенаправленно слушать 

учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе; 

• положительного 

отношения к урокам 

русского языка; 

• уважительного 

отношения к 

русскому языку как 

родному языку 

русского народа и 

языкам, на которых 

говорят другие 

народы; 

• интереса к языковой 

и речевой 

деятельности; 

• представления о 

многообразии 

окружающего мира, 

некоторых духовных 

традициях русского 

народа; 

• представления об 

этических чувствах 

(доброжелательности 

, сочувствия, 

сопереживания, 

отзывчивости, любви 

ко всему живому на 

Земле и др.); 

• первоначальных навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в процессе 

выполнения совместной 
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форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в 

оглавлении, условных 

обозначениях, словарях 

учебника); 

• осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

•понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведённые в 

учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном 

приложении к учебнику); 

•работать с информацией, 

представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя; 

•понимать текст, опираясь на 

содержащуюся в нём 

информацию, находить 

необходимые факты, сведения и 

другую информацию; 

•преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка (таблицы, 

модели) в словесную форму под 

руководством учителя; 

•понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме; 

•составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной 

теме (рисунку); 

•анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

учебной деятельности на 

уроке и в проектной 

деятельности; 

• мотивов к творческой 

проектной деятельности. 
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отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из их 

частей(под руководством 

учителя); 

•осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя); 

•делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

•подводить языковой факт под 

понятие разного уровня 

обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, 

обозначающие явления природы, 

школьные принадлежности и др.); 

•проводить аналогии между 

изучаемым предметом и 

собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит 

возможность для формирования 

следующих коммуникативных 

УУД: 

•слушать собеседника и понимать 

речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

•принимать участие в диалоге; 

задавать вопросы, отвечать на 
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вопросы других; 

•принимать участие в работе 

парами и группами; 

•договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; 

•признавать существование 

различных точек зрения; 

высказывать собственное мнение; 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих, 

использовать в общении правила 

вежливости. 
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2 

класс 

 Анализировать речь людей (при 

анализе текстов). Различать 

устную, письменную речь и речь 

про себя. Отличать 

диалогическую речь от 

монологической, использовать в 

речи. Отличать текст от других 

записей по его признакам. 

Определять тему и главную 

мысль текста, соотносить текст и 

заголовок, подбирать заголовок к 

тексту. Составлять рассказ по 

рисунку, данному началу и 

опорным словам. Отличать 

предложение от группы слов, 

определять его границы. 

Составлять предложения из слов. 

находить главные и 

второстепенные члены 

предложения. Составлять 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. Устанавливать 

связь слов в предложении. 

Составлять предложения из 

деформированных слов. 

Уметь классифицировать слова 

по тематическим группам, 

объяснять лексическое значение 

слова. Работать с толковыми и 

орфографическими словарями. 

Распознавать и подбирать к слову 

синонимы и антонимы. Находить 

однокоренные слова в тексте. 

Подбирать однокоренные слова к 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

-Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

-Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

-Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях 

под руководством учителя.- 

-Соотносить выполненное 

задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

-Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

-Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

-Отвечать на простые и сложные 

предложения. 

вопросы учителя, самим 

-Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

-Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

-Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

-Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 
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слову и выделять корень. Делить 

слова на слоги, определять 

количество слогов. Определять 

ударение, различать ударные и 

безударные слоги. Переносить 

слова по слогам. Различать звуки 

и буквы. Называть буквы 

правильно и располагать их в 

алфавитном порядке. Соотносить 

звуковой и буквенный состав 

слов. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Использовать правило при  

написании слов с безударным 

гласным в корне. Работать с 

орфографическим словарём. 

Различать, определять и 

правильно 

произносить мягкие и твёрдые, 

парные и непарные, звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Переносить слова с Ь. Применять 

правило написания 

буквосочетаний 

ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-ШИ, 

ЧУ- ЩУ, ЧА-ЩА. Распознавать 

имена 

существительное,прилагательное, 

глагол среди  других частей речи. 

Различать одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена 

существительные, подбирать 

примеры. Определять число  у 

задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 -Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

-Подробно пересказывать 

прочитанное илипрослушанное; 

составлять простой 

план. 

-Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для выполнения 

задания. 

-Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

-Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

-Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки.- Оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 
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существительных, глаголов и 

имён прилагательных. 

Определять виды текста. 

Распределять по группам, 

изменять, приводить примеры. 

художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

-Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3 

класс 

 -осознание значимости 

русского языка как 

государственного языка 

нашей 

страны, Российской 

Федерации, 

языка межнационального 

общения; 

-представление о языке как 

об основном средстве 

человеческого общения и 

явлении национальной 

культуры, о роли родного 

языка в жизни человека и 

общества; 

-формирование позитивного 

эмоционально-оценочного 

отношения к русскому 

языку, 

понимание значимости 

хорошего 

владения русским языком, 

стремления к его 

грамотному 

использованию; 

-понимание значимости 

правильной и «хорошей» 

устной и письменной речи 

как показателя общей 

культуры человека; 

проявление собственного 

уровня культуры; 

-приобретение опыта 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

Регулятивные УУД 

принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

овладевать способами решения 

учебной задачи, выбирать один 

из них для решения учебной 

задачи, представленной на 

наглядно-образном, 

словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; 

проявлять познавательную 

инициативу; 

планировать (в сотрудничестве с 

учителем и самостоятельно) 

свои действия для решения 

задачи; 

учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле 

способа решения; 

выполнять действия по 

намеченному 

плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках 

информации (в заданиях 

учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

выполнять учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме; 

контролировать процесс и 

результаты 

своей деятельности с учебным 

-представление о своей 

гражданской идентичности 

в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

- осознание своей этнической и 

национальнойпринадлежности; 

- развитие чувства любви и 

гордости к Родине, его 

народу, истории, культуре; 

- развитие чувства любви и 

уважения к русскому языку 

как великому ценностному 

достоянию русского народа; 

осознание себя носителем 

этого языка; 

- становление внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

изучению русского языка, 

понимания необходимости 

учения; 

- становление элементов 

коммуникативного, 

социального и учебно- 

познавательного мотивов 

изучения русского языка; 

- развитие интереса к 

познанию русского языка, 

языковой деятельности; 

интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

- формирование мотивации 

к творческому труду (в 

проектной деятельности, к 
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условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

решения 

коммуникативных задач; 

-овладение изучаемыми 

нормами русского языка 

(орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные), 

правилами 

культуры речевого 

поведения (в объёме курса); 

использование этих норм 

для успешного решения 

коммуникативных задач в 

ситуациях учебной 

языковой 

деятельности и бытового 

общения; 

формирование 

сознательного 

отношения к качеству своей 

речи, 

контроля за ней; 

-овладение основными 

понятиями и правилами (в 

объёме 

изучаемого курса) из 

области 

фонетики, графики, 

лексики, 

морфемики, грамматики, 

материалом, 

вносить необходимые 

коррективы; 

оценивать свои достижения, 

определять трудности, 

осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления 

трудностей; 

адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД 

осознавать познавательную 

задачу, решать её (под 

руководством учителя или 

самостоятельно); 

самостоятельно находить в 

учебнике, 

учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и 

использовать её для 

выполнения учебных заданий; 

понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, графической 

форме; 

переводить её в словесную 

форму; 

использовать такие виды чтения, 

как 

ознакомительное, изучающее, 

созданию собственных 

информационных объектов 

и др.); 

- развитие способности к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; 

ориентация на понимание 

причин успеха и неуспеха в 

учебной деятельности по 

языку; 

- ориентация на развитие 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, 

религий; 

- развитие этических чувств 

(доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств 

одноклассников, 

собеседников; сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать (в радости, 

горе и др.). 

- понимание нравственного 

содержания собственных 

поступков и поступков 

окружающих людей; 

ориентация в поведении на 

принятые моральные и 

этические нормы; 
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орфографии, а также 

умениями 

находить, опознавать, 

характеризовать, 

сравнивать, 

классифицировать 

основные 

единицы языка (звуки, 

буквы, 

слова, предложения, 

тексты); 

использовать эти знания и 

умения 

для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач; 

- овладение основами 

грамотного письма (в 

объёме 

изучаемого курса), 

основными 

орфографическими и 

пунктуационными 

умениями; 

применение правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе выполнения 

письменных работ. 

поисковое; 

осознавать цель чтения; 

воспринимать смысл читаемых 

текстов, 

выделять существенную 

информацию из 

текстов разных видов 

(художественного и 

познавательного); передавать 

устно или 

письменно содержание текста; 

анализировать и оценивать 

содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

осознанно строить речевое 

высказывание 

в устной и письменной форме; 

выступать 

перед аудиторией 

одноклассников с 

небольшими сообщениями, 

используя 

иллюстративный материал 

(плакаты, 

презентацию); 

использовать 

знаково-символические 

средства (в том числе модели, 

схемы, 

таблицы) для решения учебных и 

практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и 

- .осознание 

ответственности за свои 

поступки, ответственности 

за произнесённую в 

общении речь; 

- осознавать свои эмоции и 

чувства, контролировать их; 

определять эмоции 

собеседников, сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать чувства 

радости и горя; 

- развитие чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств через выразительные 

возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

- ориентация на развитие 

навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне 

урока; 

- представление о здоровом 

образе жизни, бережном 

отношении к материальным 

ценностям. 



31 

 

схемы для решения 

лингвистических задач; 

пользоваться словарями и 

справочным материалом 

учебника; 

анализировать изучаемые 

языковые объекты с выделением 

их существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как 

составление целого из их частей; 

овладевать общими способами 

решения конкретных 

лингвистических задач; 

ориентироваться на 

возможность решения 

отдельных лингвистических 

задач разными способами; 

выбирать наиболее 

эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

находить языковые примеры для  

иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; 

осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, 

сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала 

как по заданным 

критериям, так и по 

самостоятельно 

выделенным основаниям; 

осуществлять подведение 

фактов языка под понятие на 

основе выделения комплекса 
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существенных признаков и их 

синтеза; 

осуществлять аналогии между 

изучаемым предметом и 

собственным опытом; 

составлять простейшие 

инструкции, определяющие 

последовательность 

действий при решении 

лингвистической задачи; 

строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, 

ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая 

нормы 

литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, 

последовательность выражения 

мысли и др.); 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера 

речи от задач и ситуации 
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общения; 

участвовать в диалоге, общей 

беседе, 

совместной деятельности (в 

парах и 

группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения 

учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять 

взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые 

для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

контролировать действия 

партнёра, 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

учитывать разные мнения и 

интересы и высказывать своё 

собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, 

принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей 

деятельности; строить 

монологическое высказывание с 

учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

применять приобретённые 

коммуникативные умения в 

практике 

свободного общения. 
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4 

класс 

 •Первоначальное 

представление о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального 

самосознания; 

•осознание значения 

русского языка как 

национального языка 

русского народа, как 

государственного языка 

Российской Федерации и 

языка межнационального 

общения; 

представление о языке как 

основном средстве 

человеческого общения и 

явлении национальной 

культуры, о роли родного 

языка в жизни человека и 

общества; 

•позитивное 

эмоционально-оценочное 

отношение к русскому 

языку, понимание 

значимости хорошего 

владения русским языком, 

его роли в дальнейшем 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

•принимать и сохранять в памяти 

цели и задачи учебной 

деятельности; в сотрудничестве 

с учителем находить средства их 

осуществления и ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

•учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками); 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

деятельности (социальных, 

учебно-познавательных и 

внешних); формирование 

личностного смысла учения, 

устойчивого учебно- 

познавательного интереса к 

изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и 

читательской деятельности; 

•осознание языка 

как основного средства 

человеческого общения, 

•внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, к изучению русского 

языка, ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятие образца «хорошего 

ученика»; 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной наблюдения 

над собственной речью; 

•основы российской 

гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, его 

язык, историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических 

и демократических ценностных 

ориентаций; 

• уважительное отношение к 
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образовании; 

•овладение начальными 

представлениями о нормах 

русского 

языка(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических), правилах 

речевого этикета (в объёме 

курса); использование этих 

норм для успешного 

решения коммуникативных 

задач в ситуациях учебной 

языковой деятельности и 

свободного общения; 

формирование 

сознательного отношения к 

качеству своей речи, 

контроля за ней; 

•приобретение опыта 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

решения коммуникативных 

задач; 

•освоение первоначальных 

научных представлений об 

основных понятиях и 

правилах из области 

фонетики, графики, 

лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме 

изучаемого курса), 

понимание важности 

общения как значимой 

составляющей жизни общества; 

•восприятие русского языка как 

одной из основных 

национально-культурных  

ценностей русского народа, его 

значения в процессе получения  

школьного образования, 

осознание себя носителем этого 

языка; 

• понимание того, что 

правильная устная и письменная 

речь является показателем 

индивидуальной культуры 

человека; 

• способность к самооценке на 

основе соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

• выполнять действия по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в 

заданиях учебника, в 

справочном материале учебника 

— в памятках); учитывать 

правило (алгоритм) в 

планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

•понимание целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и  религий;

 овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки (так и 

окружающих людей), в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах и 

социальной справедливости; 

• этические чувства 

— стыда, вины, совести, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей; 

• чувство 

прекрасного и эстетических 

чувства на основе материалов 

курса русского языка; 

• навыки 
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понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между 

разными сторонами языка; 

-овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами: находить, 

опознавать, 

характеризовать, 

сравнивать, 

классифицировать 

основные 

единицы языка (звуки, 

буквы, 

слова, предложения), 

конструировать из этих 

единиц 

единицы более высокого 

уровня 

(слова, словосочетания, 

предложения, тексты), 

использовать 

эти действия для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач (в 

объёме изучаемого курса); 

-овладение основами 

грамотного письма: 

основными 

орфографическими и 

пунктуационными 

умениями (в 

объёме изучаемого курса), 

умениями применять 

правила 

результату, адекватно

 оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу 

его реализации, так и в конце 

действия; 

• выполнять учебные 

действия в устной, письменной 

речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

• понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

•источниках для выполнения 

учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, 

использование ресурсов 

библиотек и сети Интернет); 

пользоваться словарями и 

справочниками различных 

типов; 

•записывать, фиксировать 

информацию с помощью 

инструментов информационных 

сотрудничества с учителем, 

взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения 

совместной деятельности на 

уроке и вне урока; 

• развитие 

мотивации к творческому 

труду (в проектной 

деятельности, к созданию 

собственных 

информационных объектов и 

др.), к работе на результат; 

• установка на здоровый образ 

жизни и реализация её в 

реальном поведении и 

поступках, бережное 

отношение к материальным и 

духовным ценностям. 
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орфографии и правила 

постановки 

знаков препинания при 

записи 

собственных и 

предложенных 

текстов, умение проверять 

написанное. 

и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ); 

•ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения учебных 

задач, осуществлять выбор

 наиболее 

эффективных в зависимости от 

конкретной языковой или 

речевой задачи; 

•использовать

 знаково-символические 

средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) представления 

информации для создания 

моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели 

и схемы для решения учебных, 

практических и лингвистических 

задач; 

•владеть навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии 

с конкретными целями и 

задачами; извлекать 

необходимую информацию из 

текста художественного или 

познавательного, анализировать 

и оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста; передавать 

устно или письменно 

содержание текста; 

•осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 
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соответствии с  задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах; выступать перед

 аудиторией одноклассников 

с небольшими сообщениями, 

используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

•осуществлять логические 

действия сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родо-видовым признакам, 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, подводить 

факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса 

существенных признаков и их 

синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

•слушать и слышать 

собеседника, вести диалог; 

•ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения; 

•понимать необходимость 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и 

координировать различные 

позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в 

диалоге; 
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•строить понятные для партнёра 

высказывания; проявлять 

доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

•признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

•стремиться к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции; 

•договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

•задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

•выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические 

высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи, ситуаций 

общения; 
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•строить монологическое 

высказывание с учётом ситуации 

общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая 

соответствующие языковые 

средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, 

последовательность выражения 

мысли и др.); 

активно использовать речевые 

средства и средства ИКТ для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• применять приобретённые 

коммуникативные умения в 

практике свободного общения. 

1класс Литературное 

чтение 

Обучающийся научится: 

-ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на вопросы; 

-соотносить содержание с 

темой чтения, выделять 

особенности пушкинской 

поэзии (интонация, темп 

чтения, особенности речи); 

-определять тему, главную 

мысль произведения; 

-правильно строить ответы 

на поставленные вопросы; 

-ставить вопросы по 

содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

Регулятивные УУД: 

1.Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

2.Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4.В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

5.Адекватно воспринимать 

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 
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получит возможность 

научиться: 

-участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения рассуждать на 

заданную тему; 

-различать элементы книги 

(обложка, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация, 

аннотация); 

-сравнивать различные по 

жанру произведения; 

кратко характеризовать 

героев произведений, 

 - делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план; 

- выявлять в содержании 

текста 

реальное и фантастическое, 

смешное и комическое; 

- составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский текст; 

- давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам 

произведения; 

- создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. 

- вырабатывать навыки 

грамотного письма. 

оценку учителя. 

6.Принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои действия, 

7.Правильно сидеть при письме, 

держать ручку, применять эти 

знания при выполнении 

письменного задания, правильно 

ориентироваться на странице 

прописей и тетради 

 Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на 

улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 
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- формировать умение 

записывать предложение, 

находить в нем основу. 

- проверить умение 

записывать 

предложение, ставить знаки 

препинания. 

- формировать навыки 

правописания гласных в 

корне 

слова. 

- формировать навыки 

правописания звонких и 

глухих 

согласных в корне слова. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами 

при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Допускать существование 

различных точек зрения, 

учитывать разные мнения, 

стремиться к координации 
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2 

клас

с 

 Виды речевой и читательской 

деятельности 

- осознавать цель чтения в 

соответствии с содержанием 

шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; 

пользоваться в читательской 

практике приёмами вдумчивого 

чтения под руководством 

учителя (комментированное 

чтение, чтение в диалоге автор - 

читатель); 

выборочного чтения в 

соответствии с задачами чтения 

и под руководством учителя 

- читать целыми словами со 

скоростью чтения, 

позволяющей понимать 

художественный текст; 

при чтении отражать 

настроение автора читаемого 

текста; 

осмыслять нравственное 

содержание пословиц, 

поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

соотносить заголовок текста с 

его содержанием, осознавать 

взаимосвязь содержание текста 

с его заголовком (почему так 

называется); определять 

характер литературных героев, 

Регулятивные УУД: 

- Сопоставлять цели, 

заявленные на 

шмуцтитуле с изучением 

материала урока в процессе его 

изучения; формулировать 

вместе с учителем учебную 

задачу урока в соответствии с 

целями темы; принимать 

учебную задачу урока. Читать в 

соответствии с целью чтения 

(выразительно, целыми 

словами, без искажений и пр.). 

- Коллективно составлять план 

урока, 

продумывать возможные этапы 

изучения темы. Коллективно 

составлять план для пересказа 

литературного произведения. 

Контролировать выполнение 

действий в соответствии с 

планом. Оценивать 

результаты своих действий по 

шкале и 

критериям, предложенным 

учителем. 

Познавательные УУД: 

- Пользоваться в практической 

деятельности условными 

знаками и 

символами, используемыми в 

учебнике для передачи 

информации. 

- Пользоваться приёмами 

анализа и синтеза при изучении 

Осознавать через чтение 

художественных 

произведений основные 

ценности взаимоотношений 

в семье (любовь и уважение, 

сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 

- Испытывать чувство 

гордости при чтении 

произведений писателей- 

классиков, поэтов и 

разнообразных жанров УНТ, 

озвучивать свои чувства в 

высказываниях при работе с 

художественными 

произведениями. 

- Осознавать свою 

принадлежность к 

определённому этносу, 

высказывать уважительное 

отношение к другим 

народам в ходе рассуждений 

и бесед при изучении 

произведений других 

народов. 

- Проявлять позитивные 

чувства по отношению к 

произведениям родных 

писателей и поэтов, 

подбирать схожие по 

тематике и нравственной 

проблематике произведения 

других народов, проявлять 

чувство уважения к авторам 

других народностей. 
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приводить примеры их 

поступков в соответствии с 

качествами героя прочитанного 

или прослушанного текста. 

Литературоведческая 

пропедевтика 

- различать потешки, 

небылицы, песенки, считалки, 

народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для 

русского народа; 

небольших литературных и 

научно-познавательных текстов 

с опорой на вопросы учителя. 

Понимать переносное значение 

образного слова, фразы или 

предложения, толковать их с 

помощью приёмов устного 

словесного рисования. 

Сравнивать и сопоставлять 

произведен между собой, 

называя общее и различное в 

них (лирические и прозаические 

произведения, басню и 

стихотворение, народную и 

литературную сказку). 

Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из 

него с фрагментом 

музыкального произведения, 

репродукцией картины 

художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего 

смысла. Анализировать мотив 

поведения героя с помощью 

вопросов учителя или учебника 

(«Рабочей тетради»). Строить 

рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 4-5 

предложений. 

-Осознавать сущность и 

значение русских народных и 

литературных сказок, басен   

как часть русской национальной 

культуры.  

- Иметь представление о 

существовании других народов 

и культур, называть наиболее 

известные, близкие 

собственному опыту и 

представлениям (н- р, 

татарскую, коми, чеченскую и 

др.). 
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Коммуникативные УУД: 

-Строить рассуждение и 

доказательство своей точки 

зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и 

стремление высказываться, 

задавать вопросы. Строить 

диалог в паре или группе, 

задавать вопросы на уточнение. 

Строить связное высказывание 

из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Прислушиваться к партнёру по 

общению (деятельности), 

фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, 

запоминать их, приводить свои. 

Не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, 

использовать вежливые слова. 

- Аргументировать свою точку 

зрения в процессе размышлений 

над поступками литературных 

героев, оценивать поступок 

героя, учитывая его мотив, 

используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, 

достойно /недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/ 

безнравственно и др.). 

 

 

3 

клас

с 

 Виды речевой и читательской 

деятельности 

•осознавать смысл традиций и 

Регулятивные УУД: 

-формулировать учебную 

задачу урока в минигруппе 

- понимать, что отношение к 

Родине начинается с отношений 

к семье, находить 
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праздников русского народа, 

сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится 

к национальным праздникам; 

составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с 

друзьями и товарищами по 

классу; 

•употреблять пословицы и 

поговорки в учебных диалогах 

и высказываниях на заданную 

тему; 

читать вслух в соответствии с 

возможностями и 

логопедическим статусом, 

осознанно, выразительно, 

передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями 

текста; 

•понимать и осознавать, почему 

поэт воспевает родную 

природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это 

характеризует самого поэта; 

•рассуждать о категориях 

«добро» и «зло», «красиво» и 

«безобразно», употреблять 

данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих 

(паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной 

задачей. Читать в соответствии 

с целью чтения (бегло, 

выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.). 

составлять план работы по 

решению учебной задачи урока 

в минигруппе или паре, 

предлагать совместно с группой 

(парой) план изучения темы 

урока. Выбирать вместе с 

группой (в паре) форму 

оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии 

оценивания результатов. 

Оценивать свои достижения и 

результаты сверстников в 

группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.).  

-определять границы 

коллективного знания и 

незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы 

уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока. 

Фиксировать по ходу урока и в 

конце урока удовлетворённость 

/неудовлетворённость своей 

подтверждение этому в 

читаемых текстах, пословицах и 

поговорках. 

- ценить и уважать писателей и 

поэтов, выражающих свои 

чувства к Родине через 

художественное слово, 

составлять рассказы о них, 

предавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним. 

Собирать о таких поэтах и 

писателях информацию, 

создавать свои альбомы 

(проекты), посвящённые 

художникам слова, с гордостью 

пишущих о своей Родине. 

 -называть произведения, 

фамилии и имена 

писателей/поэтов (5-6), 

пишущих о своей Родине, в том 

числе и зарубежных. 

-знать наизусть 2-3 

стихотворения о Родине, 

красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые 

позитивные чувства к своей 

Родине. 

-предлагать формы и варианты 

проявления своих чувств по 

отношению к Родине (н-р, в 

стихах, в рассказах, в песнях, в 

поборе иллюстраций и 

фотографий и т.д.) 

-находить произведения УНТ, 

произведения 
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оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных 

дилемм 

•пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста по 

вопросам учителя (учебника). 

•осуществлять переход с 

уровня событий восприятия 

произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить 

главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

•задавать вопросы по 

Прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения; 

-делить текст на части; 

озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на 

составленный под 

руководством учителя план; 

Виды речевой и читательской 

деятельности 

-осознавать смысл традиций 

работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «-», «?»). 

-анализировать причины 

успеха/ неуспеха с помощью 

оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «-», «?»). 

Фиксировать причины неудач в 

устной форме в группе или 

паре. Предлагать варианты 

устранения причин неудач на 

уроке. Осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая 

во внешней речи. 

Познавательные УУД 

-считывать информацию с 

новых, ещё неизвестных схем и 

моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость 

для фиксации собственных 

знаний и умений. 

-анализировать литературный 

текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль 

произведения, формулировать 

её на уровне обобщения в 

совместной коллективной 

деятельности.  

Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в 

тексте,  использовать 

писателей и поэтов других 

народов, читать их, знакомить с 

ними слушателей (класс), 

находить общее с русской 

культурой, осознавать 

общность нравственных 

ценностей. 

-делиться чувствами, в том 

числе и негативными в 

корректной форме, искать 

причины своих негативных 

чувств, объяснять, почему то 

или иное высказывание 

собеседника вызывает 

раздражение или агрессию. 

Предлагать способы выхода из 

конфликтных ситуаций. 

-осознанно готовиться к 

урокам литературного 

чтения, выполнять задания, 

формулировать свои 

вопросы и задания для 

одноклассников. 

-посещать по своему 

желанию библиотеку 

(реальную или 

виртуальную) для 

подготовки к урокам 

литературного чтения. 

-предлагать варианты 

литературно-творческих 

работ(литературных 

проектов, тем для сочинений и 

др.). 

-предлагать собственные 
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и праздников русского народа, 

сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно

 готовится к национальным 

праздникам; 

составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с 

друзьями и товарищами по 

классу; 

-употреблять пословицы и 

поговорки в учебных диалогах 

и высказываниях на заданную 

тему; 

-читать вслух бегло, осознанно, 

без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями 

текста; 

-понимать и осознавать, 

почему поэт воспевает родную 

природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это 

характеризует самого поэта; 

рассуждать о

 категориях 

«добро» и «зло», «красиво» и 

«безобразно», употреблять 

данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих 

авторские сравнения и эпитеты 

в своих творческих работах. 

Сравнивать и сопоставлять 

произведения между собой, 

называя общее и различное в 

них (сказку бытовую и 

волшебную, сказку бытовую и 

басню, басню и 

рассказ).Сравнивать 

литературное произведение или 

эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, 

репродукцией картины 

художника. 

Подбирать к тексту 

репродукции картин художника 

и фрагменты музыкальных 

произведений из 

дополнительных 

источников. Отбирать из ряда 

пословиц (поговорок) нужные 

для фиксации смысла 

произведения. Сравнивать 

мотивы героев поступков из 

одного литературного 

произведения, выявлять 

особенности их поведения в 

зависимости от мотива. 

Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 7-8 

предложений. 

Осознавать сущность и 

значение русских народных и 

литературных сказок, рассказов 

правила работы в группе и на 

уроке в зависимости от формы 

урока, предлагать варианты 

санкций за нарушение правил 

работы в группе или 

коллективной работы на уроке. 

-фиксировать собственные 

неудачи по выполнению 

правил, задумываться над 

причинами. 

-пользоваться разнообразными 

формами самооценивания

 и 

взаимооценивания на уроке, 

понимать, что входит в 

критерии оценивания той или 

иной деятельности на уроке. 

-осознавать, что свобода 

всегда связана с 

ответственностью за свои 

поступки, что быть свободным, 

это значит выбирать из многих 

альтернатив на основе морали и 

нравственных принципов. 

-анализировать причины 

безответственного и 

несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на 

основе этого выводы, 

соотносить их с нормами 

морали и нравственности. 

-переносить примеры 

ответственного и 

самостоятельного поведения в 

свой личный жизненный опыт, 
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оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных 

дилемм 

-пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста по 

вопросам учителя (учебника). 

Осуществлять переход с уровня 

событий восприятия 

произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить 

главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

задавать вопросы по 

прочитанном произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из 

прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения; 

-делить текст на части; 

озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на 

составленный под 

руководством учителя план; 

Литературоведческая 

пропедевтика 

-понимать особенности 

стихотворения: расположение 

и стихов великих классиков 

литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстова, 

Крылова и др.) как часть 

русской национальной 

культуры. 

-осознавать смысл 

межпредметных 

понятий: типы текстов 

(повествование, 

описание), авторский замысел, 

авторское отношение, 

автор-рассказчик, лирический 

герой, 

изобразительно-выразительные 

средства языка (сравнение и 

эпитет), художник-живописец, 

репродукция 

картины художника, 

композитор, музыкальное 

произведение, первые печатные 

книги на Руси, сказки народные 

и литературные. 

-проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, 

небольших стихотворений, 

басен, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных 

заданий. Предлагать вариант 

решения нравственной 

проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и 

ценностей. 

объяснять необходимость 

модели поведения для своего 

самосовершенствования 

-самостоятельно выполнять 

домашнее задание по 

литературному чтению. 

-сознательно расширять свой 

личный читательский опыт в 

области поэзии, осознавая, что 

поэзия открывается лишь тому, 

кто её чувствует и понимает, 

часто к ней обращается. 

-понимать назначение 

изобразительно-выразительных 

средств в литературных 

произведениях, в частности 

сравнений и эпитетов. 

-осознавать, что благодаря 

использованию 

изобразительно-выразительных 

средств, автор проявляет 

собственные чувства и 

отношение к героям своих 

произведений. 

-находить необычные 

сравнительные обороты, 

необычные эпитеты, 

испытывать при этом чувство 

радости и удовольствия от того, 

что заметил, отличил, 

зафиксировал 

оригинальность автора, (по 

сути, сделал открытие в 

литературном произведении). 

-осознавать эстетическую 
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строк, рифму, ритм; 

определять героев басни, 

характеризовать их, понимать 

мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с 

пословицами и поговорками; 

-понимать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте. 

 

-определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные УУД 

строить рассуждение и 

доказательство своей точки 

зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и 

стремление высказываться, 

задавать вопросы. Осознавать 

цель своего высказывания. 

Пользоваться элементарными 

приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией. Строить 

диалог в паре или группе, 

задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы. 

Строить связное высказывание 

из 7-8 предложений по 

выбранной теме. Оформлять 3-4 

слайда к проекту, письменно 

фиксируя основные положения 

устного высказывания. 

-проявлять терпимость к 

альтернативному 

мнению, не допускать 

агрессивного поведения, 

ценность каждого изучаемого 

произведения, проявляющуюся 

в оригинальности и 

индивидуальности авторского 

мировоззрения (взгляда на 

жизнь, на её проявления, 

события и пр.). 

-применять 

морально-нравственные 

понятия к реальным жизненным 

ситуациям, соотносить с 

вариантом нравственного 

выбора, который делает 

литературный герой какого- 

либо произведения. 

-строить морально-этическое 

суждение из 7-8 предложений 

на основе моральных понятий и 

норм о поступке того или иного 

персонажа произведения. 

предлагать свой 

альтернативный вариант 

решения 

морально-нравственной 

дилеммы.    

-приводить примеры пословиц 

и поговорок, отражающих 

нравственные ценности своего 

народа. -проявлять 

доброжелательность по 

отношению к одноклассникам в 

спорах и дискуссиях. Знать 

правила ведения дискуссии, 

подбирать примеры из 

литературных произведений 



51 

 

предлагать компромиссы, 

способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения 

оппонента. Объяснять 

сверстникам способы 

конструктивности и 

продуктивности 

бесконфликтной 

деятельности. 

Отбирать аргументы и факты 

для доказательства своей точки 

зрения. Выстраивать иерархию 

нравственных категорий, 

приемлемых или неприемлемых 

для оценивания событий, 

описываемых в произведении. 

Опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании 

событий. 

формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять 

на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции. 

Вырабатывать в группе или 

паре критерии оценивания 

выполнения того или иного 

задания (упражнения). 

Оценивать достижения 

участников групповой или 

парной работы по 

выработанным критериям. 

Вырабатывать критерии 

для доказательства 

продуктивности 

бесконфликтного поведения 

для решения общих задач. 

-применять в своих 

высказываниях пословицы и 

поговорки, отражающие суть 

бесконфликтного поведения, 

показывать на их примерах 

эффективность такой модели 

поведения. 

-знать комплекс упражнений, 

снимающих напряжение с глаз 

и туловища, проводить его в 

классе по просьбе учителя. 

-осознавать ценность здоровья 

для своего будущего, более 

успешного достижения 

учебных целей. 

-находить примеры в 

литературных произведениях, в 

которых автор рассказывает о 

шутках, детских забавах и 

отдыхе ребят. Осознавать 

значение юмора для отдыха, 

находить подтверждение этому 

в литературных текстах. 

Проявлять стремление 

осуществлять активный отдых, 

чередовать виды деятельности. 
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оценивания поведения людей в 

различных жизненных 

ситуациях на основе 

нравственных норм. 

Руководствоваться 

выработанными критериями 

при оценке поступков 

литературных героев и своего 

собственного поведения. 

-объяснять причины конфликта, 

возникшего в группе, находить 

пути выхода из создавшейся 

ситуации. Приводить примеры 

похожих ситуаций из 

литературных произведений. 

-находить нужную 

информацию через беседу со 

взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через 

сеть Интернет, периодику и 

СМИ. 

готовить небольшую 

презентацию (6-7 слайдов), 

обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае 

затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но 

и изображения (картины 

художников, иллюстрации, 

графические схемы, модели и 

пр.). Озвучивать презентацию с 

опорой на слайды, выстраивать 

монолог по продуманному 

плану. 
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4 

клас

с 

 Творческая деятельность. 

• сочинять свои произведения 

малых жанров устного 

народного творчества в 

соответствии с жанровыми 

особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

• писать небольшие по 

объему сочинения и 

изложения о значимости 

чтения в жизни человека, по 

пословице, по аналогии с 

прочитанным текстом  

- повествованием. 

•пересказывать содержание 

произведения выборочно и 

сжато. 

•сказывать русские народные 

сказки, находить в них 

непреходящие нравственные 

ценности русского человека, 

осознавать русские 

национальные традиции и 

праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

•пересказывать содержание 

произведения подробно, 

выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно 

составленный план; 

соблюдать при пересказе 

логическую 

последовательность и 

Регулятивные УУД: 

-Формулировать учебную 

задачу урока в 

минигруппе (паре), принимать 

её, 

сохранять на протяжении всего 

урока, 

периодически сверяя свои 

учебные 

действия с заданной задачей. 

Читать в 

соответствии с целью чтения 

(бегло, 

выразительно, по ролям, 

выразительно 

наизусть и пр.). 

-Составлять план работы по 

решению 

учебной задачи урока в 

минигруппе или 

паре, предлагать совместно с 

группой 

(парой) план изучения темы 

урока. -Выбирать вместе с 

группой (в паре) форму 

оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии 

оценивания результатов. 

-Оценивать свои достижения и 

результаты сверстников в 

группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 

 Понимать, что отношение к 

Родине начинается с 

отношений к семье, находить 

подтверждение этому 

в читаемых текстах, пословицах 

и поговорках. Ценить и уважать 

писателей и поэтов, 

выражающих свои чувства к 

Родине через художественное 

слово, составлять рассказы о 

них, предавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к 

ним. 

Собирать о таких поэтах и 

писателях информацию, 

создавать свои альбомы 

(проекты), посвящённые 

художникам слова, с гордостью 

пишущих о своей Родине. 

Называть произведения, 

фамилии и имена 

писателей/поэтов (5¬6), 

пишущих о своей Родине, в том 

числе и зарубежных. 

Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Родине, 

красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые 

позитивные чувства к своей 

Родине. 

Предлагать формы и варианты 

проявления своих чувств по 

отношению к Родине (н-р, в 

стихах, в рассказах, в песнях, в 

поборе иллюстраций и 
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точность изложения событий; 

составлять план, 

озаглавливать текст; 

пересказывать текст, 

включающий элементы 

описания (природы, 

внешнего вида героя, 

обстановки) или 

рассуждения; пересказывать 

текст от 3-го лица; составлять 

рассказы об 

особенностях национальных 

праздников и традиций на 

основе прочитанных 

произведений (фольклора, 

летописей, былин, 

житийных рассказов). 

подбирать материалы для 

проекта, записывать 

пословицы, поговорки, 

высказывания 

известных писателей, артистов, 

учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, 

переводить в принципы жизни; 

готовить проекты на тему 

«Русские национальные 

праздники», 

«Русские традиции и 

обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.; 

участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах 

чтецов, литературных 

-Определять границы 

коллективного знания и 

незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы 

уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока. 

Фиксировать по ходу урока и в 

конце урока 

удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «-», «?»). 

-Анализировать причины 

успеха/неуспеха 

с помощью оценочных шкал и 

знаковой 

системы («+» и «-», «?»). 

Фиксировать 

причины неудач в устной форме 

в группе или паре. Предлагать 

варианты устранения причин 

неудач на уроке. Осознавать 

смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая 

во внешней речи. 

Познавательные УУД 

-Считывать информацию с 

новых, ещё 

неизвестных схем и моделей, 

толковать их, осознавать их 

необходимость для фиксации 

собственных знаний и умений. 

фотографий и т.д.) 

Находить произведения УНТ, 

Произведения писателей и 

поэтов других народов, читать 

их, знакомить с ними 

слушателей 

(класс), находить общее с 

русской культурой, 

осознавать общность 

нравственных ценностей. 

Делиться чувствами, в том 

числе и негативными в 

корректной форме,искать 

причины 

своих негативных 

чувств, объяснять, почему то 

или иное высказывание 

собеседника вызывает 

раздражение или агрессию. 

Предлагать способы выхода из 

конфликтных ситуаций. 

Осознанно готовиться к урокам 

Литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и 

задания для одноклассников. 

Посещать по своему желанию 

библиотеку (реальную или 

виртуальную) для подготовки к 

урокам литературного чтения. 

Предлагать варианты 

литературно-творческих работ 

(литературных проектов, тем 

для 

сочинений и др.). 
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праздниках, посвящаемых 

великим русским поэтам; 

участвовать в читательских 

конференциях. 

Писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая 

пропедевтика 

• понимать особенности 

стихотворения: расположение 

строк, рифму, ритм; 

•определять героев басни, 

характеризовать их, 

понимать мораль и 

разъяснять её своими 

словами; соотносить с 

пословицами и поговорками; 

•понимать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, 

находить этому 

доказательства в тексте. 

•осмыслять специфику 

народной и литературной 

сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; 

различать народную и 

литературную сказки, 

находить в тексте 

доказательства различия и 

сходства. • находить в 

произведении средства 

художественной 

выразительности (сравнение, 

Анализировать литературный 

текст с 

опорой на систему вопросов 

учителя 

(учебника), выявлять основную 

мысль 

произведения, формулировать 

её на 

уровне обобщения в совместной 

коллективной деятельности. 

Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в 

тексте, использовать авторские 

сравнения и эпитеты в своих 

творческих работах.  

Сравнивать и сопоставлять 

произведения между собой, 

называя 

общее и различное в них (сказку 

бытовую и волшебную, сказку 

бытовую и басню, басню и 

рассказ).Сравнивать 

литературное произведение или 

эпизод из него с фрагментом 

музыкального 

произведения, репродукцией 

картины 

художника. Подбирать к тексту 

репродукции картин художника 

и 

фрагменты музыкальных 

произведений из 

дополнительных источников. 

Отбирать из ряда пословиц 

Предлагать собственные 

правила работы в группе и на 

уроке в зависимости от формы 

урока, 

предлагать варианты 

санкций за нарушение правил 

работы в группе или 

коллективной работы на уроке. 

Фиксировать собственные 

неудачи по выполнению 

правил, задумываться 

над причинами. 

Пользоваться разнообразными 

Формами самооценивания и 

взаимооценивания на уроке, 

понимать, что входит в 

критерии оценивания той или 

иной деятельности на уроке. 

Осознавать, что свобода всегда 

связана с ответственностью 

за свои поступки, что быть 

свободным, это значит 

выбирать из многих 

альтернатив 

на основе морали и 

нравственных 

принципов. 

Анализировать причины 

безответственного и 

несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на 

основе этого выводы, 

соотносить их с нормами 

морали и нравственности. 

Переносить примеры 
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олицетворение). 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

•сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, 

структура текста, герой, автор) 

и средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и 

позицию автора 

художественного текста; 

•создавать прозаический или 

поэтический текст аналогии на 

основе авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности. 

(поговорок) 

нужные для фиксации смысла 

произведения. Сравнивать 

мотивы 

героев поступков из одного 

литературного произведения, 

выявлять особенности их 

поведения в 

зависимости от мотива. 

Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 7-8 

предложений. 

Осознавать сущность и 

значение 

русских народных и 

литературных сказок, рассказов 

и стихов великих классиков 

литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстова, 

Крылова и др.) как часть 

русской национальной 

культуры. 

Осознавать смысл 

межпредметных понятий: типы 

текстов (повествование, 

описание), авторский замысел, 

авторское отношение, 

автор-рассказчик, 

лирический герой, 

изобразительно-выразительные 

средства языка (сравнение и 

эпитет), художник- живописец, 

репродукция картины 

художника, композитор, 

ответственного и 

самостоятельного поведения в 

свой личный жизненный опыт,

 объяснять 

необходимость использования 

готовой модели 

поведения для своего 

самосовершенствования 

Самостоятельно 

выполнять домашнее задания 

по 

литературному чтению. 

Сознательно расширять свой 

личный читательский опыт в 

области поэзии, осознавая, что 

поэзия произведении. 

Находить необычные 

сравнительные обороты, 

необычные эпитеты, 

испытывать при этом чувство 

радости и 

удовольствия от того, что 

заметил, отличил, зафиксировал 

оригинальность автора, (по 

сути, сделал открытие в 

литературном 

произведении). 

Осознавать эстетическую 

ценность каждого изучаемого 

произведения, проявляющуюся 

в оригинальности и 

индивидуальности авторского 

мировоззрения (взгляда на 

жизнь, на её проявления, 

события и пр.). 
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музыкальное произведение, 

первые печатные книги на 

Руси, сказки народные и 

литературные. 

Проявлять индивидуальные 

творческие 

способности при составлении 

рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в 

процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при 

выполнении проектных 

заданий. Предлагать вариант 

решения нравственной 

проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и 

ценностей. 

Определять основную

 идею 

произведения (эпического

 и 

лирического), осознавать 

смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные УУД: 

Строить рассуждение и 

доказательство своей точки 

зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и

Применять 

морально-нравственные 

понятия к реальным жизненным 

ситуациям, соотносить с 

вариантом нравственного 

выбора, который делает 

литературный герой 

какого-либо 

произведения. 

 Строить морально-этическое 

суждение из 7-8 предложений 

на основе моральных понятий и 

норм о поступке того или иного 

персонажа произведения. 

Предлагать свой 

альтернативный вариант 

решения  

морально-нравственной 

дилеммы. 

Приводить примеры пословиц и 

поговорок, отражающих 

нравственные ценности своего 

народа. 

Проявлять доброжелательность 

по отношению к 

одноклассникам в спорах и 

дискуссиях. 

Знать правила ведения 

дискуссии, подбирать примеры 

из литературных произведений 

для доказательства 

продуктивности 

бесконфликтного поведения 

для 

решения общих задач. 
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 стремление 

высказываться, задавать 

вопросы. Осознавать цель

 своего 

высказывания. Пользоваться 

элементарными приёмами 

убеждения, мимикой

 и 

жестикуляцией. Строить диалог 

в паре или группе, задавать 

вопросы  на осмысление 

нравственной проблемы. 

Строить связное высказывание 

из 7-  

8 предложений по выбранной 

теме. 

Оформлять 3-4 слайда к 

проекту, 

письменно фиксируя основные 

положения устного 

высказывания. Проявлять

 терпимость к 

альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного 

поведения, 

предлагать компромиссы, 

способы 

примирения в случае 

несогласия с 

точкой зрения оппонента. 

Объяснять 

сверстникам способы 

конструктивности и 

продуктивности 

бесконфликтной деятельности. 

Применять в своих 

высказываниях пословицы

 и 

поговорки, 

отражающие суть 

бесконфликтного 

поведения, 

показывать на их примерах 

эффективность такой 

модели поведения. 

Знать комплекс 

упражнений, 

снимающих 

напряжение с глаз и туловища, 

проводить его в классе по 

просьбе учителя. 

Осознавать ценность 

здоровья для своего будущего, 

более успешного 

достижения учебных целей. 

Находить примеры в 

литературных произведениях, в 

которых автор 

рассказывает о 

шутках, детских забавах и 

отдыхе ребят. Осознавать 

значение юмора для отдыха, 

находить подтверждение этому 

в литературных текстах. 

Проявлять стремление 

осуществлять активный отдых, 

чередовать виды деятельности. 
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Отбирать аргументы и факты 

для 

доказательства своей точки 

зрения. 

Выстраивать иерархию 

нравственных категорий, 

приемлемых или неприемлемых 

для 

оценивания событий, 

описываемых 

в произведении. Опираться на 

собственный нравственный 

опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий. 

 Формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять 

на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции. 

Вырабатывать в группе или 

паре критерии оценивания 

выполнения того или иного 

задания (упражнения) 

Оценивать 

достижения участников 

групповой или парной работы 

по выработанным критериям. 

Вырабатывать критерии 

оценивания поведения людей в 

различных жизненных 

ситуациях на основе 

нравственных норм. 

Руководствоваться 

выработанными критериями 
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при оценке поступков 

литературных героев и своего 

собственного поведения. 

Объяснять причины конфликта, 

возникшего в группе, находить 

пути выхода из создавшейся 

ситуации. Приводить примеры 

похожих ситуаций из 

литературных произведений. 

Находить нужную информацию 

через беседу со взрослыми, 

через учебные книги,

 словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через 

сеть Интернет, периодику и 

СМИ. 

Готовить небольшую 

презентацию 

(6-7 слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым только в 

случае затруднений. 

Использовать в презентации не 

только текст, но и изображения 

(картины художников, 

иллюстрации, графические 

схемы, модели и пр.). 

Озвучивать презентацию с 

опорой на слайды, выстраивать

 монолог по 

продуманному плану. 

1 

клас

с 

Окружающи

й мир 

называть окружающие 

предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают 

друг другу жить; 

называть живые и неживые 

Регулятивные. 

Определять и формулировать 

цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные 
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природные богатства и их роль 

в жизни человека; 

называть основные 

особенности 

каждого времени года; 

оценивать правильность 

поведения людей в природе и 

быту (правила общения, ОБЖ, 

ПДД) 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. Учиться 

высказывать 

свое предположение (версию) 

на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. Учиться 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор 

источников 

информации: ориентироваться в 

учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре) Добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, 

свой 

жизненный опыт, информацию, 

полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их 

образы. 

Преобразовывать информацию 

из одной 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие. Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие 

или плохие. Самостоятельно 

определять и высказывать 

самые простые общие для всех 

людей правила поведения. В 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

правила поведения, делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 
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формы в другую: подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, называть их 

тему, коммуникативные. 

Донести свою позицию до 

других: 

оформлять свою мысль в устной 

и 

письменной речи (на уровне 

небольшого 

предложения или текста) 

Слушать и понимать речь 

других. Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

2 

клас

с 

 связывать события на Земле с 

расположением и движением 

Солнца и Земли; 

• наблюдать за погодой и 

описывать её; 

• уметь определять стороны 

света по солнцу и по компасу; 

• пользоваться глобусом и 

картами, находить и 

показывать на них части света, 

материки и океаны; 

• различать изученные 

группы растений и животных; 

• приводить примеры 

достопримечательностей 

Регулятивные УУД : 

Определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе 

продуктивных заданий в 

учебнике). 

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 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные простые 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и 
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родного края, Барнаула, 

Москвы, Санкт-Петербурга. 

оценивать правильность 

поведения людей в природе; 

Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы 

и инструменты). 

Познавательные УУД: 

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: 

находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

• Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать 

полученную информацию: 

наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные : 

• Донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения 

В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок 

совершить 
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• Слушать и понимать речь 

других. 

• Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

• Вступать в беседу на уроке 

и в жизни. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

 

 

3 

клас

с 

 В результате изучения 

окружающего мира 

третьеклассники научатся: 

-определять место человека в 

мире; -распознавать тела и 

вещества, твердые вещества, 

жидкости и газы; -называть 

основные свойства воздуха и 

воды; -объяснять круговорот 

воды в природе; определять 

основные группы живого 

(растения, животные, грибы, 

бактерии); группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые); группы 

животных ( насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, 

звери); съедобные и 

несъедобные грибы; 

-устанавливать взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой, внутри живой 

природы ( между растениями и 

Регулятивные УУД: 

-составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем; -самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; -работать по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью 

учителя; -в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы остальных 

учеников, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг; -отбирать необходимые 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, народ и 

историю России; 

-формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

-формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; -овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 
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животными, между 

различными животными);

 -устанавливать 

взаимосвязь между человеком и 

природой (значение природы 

для человека, отрицательное и 

положительное воздействие 

людей на природу, меры по 

охране природы, правила 

личного поведения в

 природе); 

-характеризовать системы 

органов человека (их части и 

назначение); -правилам 

гигиены; основам здорового 

образа жизни; -правилам 

безопасного поведения в быту и 

на улице; -распознавать 

основные дорожные знаки; 

-правилам пожарной 

безопасности, основам 

экологической

 безопасности; 

-называть потребности людей, 

товары и услуги; -определять 

роль природных богатств в 

экономике, роль денег в 

экономике, узнают основы 

семейного бюджета. 

Третьеклассники получат 

возможность научиться: 

-распознавать природные 

объекты с помощью атласа 

определителя; различать 

наиболее распространенные в 

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: 

делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

-преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять простой план 

учебно-научного текста; 

представлять информацию в 

виде текста, таблицы и схемы; 

-работать с текстом, осознанное 

чтение текста с целью 

удовлетворения 

познавательного интереса; 

достаточно полно и 

доказательно строить устное 

высказывание, описывать 

объекты наблюдения, выделять 

в них существенные признаки; 

оформлять результаты 

исследовательской работы; 

устанавливать историческую 

последовательность основных 

событий в России в изучаемый 

период; делать выписки из 

прочитанных текстов с учетом 

смысла учения; 

-развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе и 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; 

-формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; -развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

-развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; -формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям; формирование 

основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 
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данной местности растения, 

животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

-проводить наблюдения 

природных тел и явлений, 

простейшие опыты и 

практические работы, 

фиксировать их результаты; 

-объяснять в пределах 

требований программы 

взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

-выполнять правила личного 

поведения в природе; 

обосновывать их 

необходимость; выполнять 

посильную работу по охране 

природы; -выполнять правила 

личной гигиены и 

безопасности, оказывать 

первую помощь при небольших 

повреждениях кожи; правильно 

обращаться с бытовым 

фильтром для очистки воды; - 

владеть элементарными 

приемами чтения карты; - 

приводить примеры городов 

России, стран - соседей России, 

стран зарубежной Европы и их 

столиц. понимание особой роли 

России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, 

открытия, победы; 

уважительное отношение к 

цели их дальнейшего 

использования. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих жизненных 

речевых ситуаций; 

-высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя 

аргументы; -слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

-читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение, ставить вопросы к 

тексту и искать ответы, 

проверять себя), отделять новое 

от известного, выделять 

главное, составлять план; 

-учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться; 

-договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи) 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

народ и историю России; 

формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда на 

мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; принятие 

и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки; формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; развитие 

этических чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания, 

сопереживания чувствам 

других; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

формирование установки на 
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России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее 

современной жизни; осознание

 целостности 

окружающего мира, освоение 

основ экологической

 грамотности, 

элементарных правил 

нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде; освоение 

доступных способов изучения 

природы и общества 

(наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с 

получением информации из 

семейных архивов, от 

окружающих людей, в

 открытом 

информационном 

пространстве); навыки 

установления и выявления 

причинно-следственных связей 

в окружающем мире. 

обсуждения. Учиться совместно 

с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. Составлять план 

решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. Работая 

по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью 

учителя. В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

Познавательные УУД : 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация 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 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
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причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в 

другую:представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. Работа с 

текстом: осознанное чтение 

текста с целью удовлетворения 

познавательного интереса, 

освоения и использование 

информации; достаточно полно 

и доказательно строить устное 

высказывание; описывать 

объекты наблюдения, выделять 

в них существенные признаки; 

устанавливать 

последовательность

 основных исторических 

событий в России в изучаемый 

период; оформлять результаты 

исследовательской работы; 

составлять план текста и 

небольшое письменное 

высказывание; формулировать 

выводы, на тексте; находить 

подтверждающие вывод; 

первичного опыта отношения к 

получаемой сопоставление её с 
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информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом; делать 

выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

Коммуникативные  УУД: 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли 

в устной и в письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до 

других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя 

аргументы. Слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять 

главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 
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пытаться договариваться. 

Формирование 

ИКТ-компетентности 

обучающихся: 

Учиться оценивать потребность 

в дополнительной информации 

для решения учебных задач и 

самостоятельной 

познавательной деятельности; 

определять возможные 

источники её получения; 

критически относиться к 

информации и к выбору 

источника информации. 

1 

клас

с 

Окружающи

й мир 

Формирование устойчивого 

интереса к изобразительному 

творчеству; способность 

воспринимать, понимать, 

переживать и ценить 

произведения 

изобразительного и других 

видов искусства; 

Индивидуальное чувство 

формы и цвета в 

изобразительном искусстве, 

сознательное 

использование цвета и формы в 

творческих работах 

Развитость коммуникативного 

и художественно-образного 

мышления детей в условиях 

полихудожественного 

воспитания; 

Проявление эмоциональной 

отзывчивости, 

Освоение способов решения 

проблем поискового характера; 

развитие продуктивного 

проектного мышления, 

творческого потенциала 

личности, способности 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи; развитие 

визуально-образного 

мышления, способности 

откликаться на происходящее в 

мире, в ближайшем окружении, 

формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и 

в природе; 

развитие сознательного подхода 

к 

восприятию эстетического

 в 

действительности и искусстве, а 

Формирование понятия и 

представления о национальной 

культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и 

художественное наследие мира; 

формирование интереса и 

уважительного отношения к 

культурам разных народов, 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

развитие творческого 

потенциала ребенка,

 активизация воображения и 

фантазии; 

развитие этических чувств и 

эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира

 природы и 

произведений искусства; 

пробуждение и обогащение 
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развитие фантазии и 

воображения детей;  

Использование в 

собственных творческих 

работах цветовых фантазий, 

форм, объемов, ритмов, 

композиционных решений и 

образов; 

Сформированность 

представлений о видах 

пластических искусств, об их 

специфике; овладение 

выразительными 

особенностями языка 

пластических искусств 

(живописи, графики, 

декоративно-прикладного

 искусства, 

архитектуры и дизайна); 

умение воспринимать 

изобразительное искусство и 

выражать свое отношение к 

художественному 

произведению; использование 

изобразительных, поэтических 

и музыкальных образов при 

создании театрализованных 

композиций, художественных 

событий, импровизации по 

мотивам разных видов 

искусства; 

нравственные, эстетические, 

этические, общечеловеческие, 

культурологические, духовные 

аспекты воспитания на уроках 

также к собственной творческой 

деятельности; 

активное использование 

речевых, 

музыкальных, 

знаково-символических 

средств, информационных

 и 

коммуникационных технологий 

в решении творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

саморазвитие и самовыражение; 

накапливать знания и 

представления о разных видах 

искусства и их взаимосвязи; 

формирование способности 

сравнивать, анализировать, 

обобщать и переносить 

информацию с одного вида 

художественной деятельности 

на другой (с одного искусства 

на другое); формировать 

умение накапливать знания и 

развивать представления об 

искусстве и его истории; 

воспитание умения и 

готовности слушать 

собеседника и вести диалог; 

развитие пространственного 

восприятия мира; 

формирование понятия о 

природном пространстве и 

среде разных народов; 

развитие интереса к искусству 

чувств ребенка, сенсорных 

способностей детей; 

воспитание интереса детей

 к 

самостоятельной творческой 

деятельности; развитие желания 

привносить в окружающую 

действительность красоту; 

развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной деятельности. 
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изобразительного искусства. разных стран и народов; 

понимание связи народного 

искусства с окружающей 

природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и 

особенностями региона; 

представления об освоении 

человеком пространства Земли; 

освоение выразительных 

особенностей языка разных 

искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства; 

формирование у детей 

целостного, гармоничного 

восприятия мира, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия 

произведений 

профессионального и 

народного искусства; 

воспитание нравственных и 

эстетических чувств; любви к 

народной природе, своему 

народу, к многонациональной 

культуре; 

формирование первых 

представлений о пространстве 

как о среде (все существует, 

живет и развивается в 

определенной среде), о связи 

каждого предмета (слова, звука) 

с тем окружением, в котором он 

находится. 

2 

клас

 -формирования 

первоначальных представлений 

- умения видеть и 

воспринимать проявления 

В ценностно - эстетической 

сфере у второклассника будет 
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с о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

- формирования 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; 

- овладения практическими 

умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладения элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности 

(рисунке, живописи, 

скульптуре, 

художественном 

конструировании) 

- овладения навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной работы в команде 

одноклассников под 

руководством 

художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, 

музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

-желания общаться с 

искусством, участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

произведений искусства; 

- активного использования 

языка 

изобразительного искусства и 

различных 

художественных материалов 

для освоения содержания 

разных учебных предметов; 

- умения организовывать 

самостоятельную 

художественно-творческую и 

предметно- 

продуктивную деятельность, 

выбирать 

средства для реализации 

художественного 

замысла; 

- способности оценивать 

результаты 

собственной деятельности и 

одноклассников. 

формироваться: 

- эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, 

людям); 

- толерантное принятие 

разнообразия культурных 

явлений, национальных 

ценностей и духовных 

традиций; 

- художественный вкус и 

способность к эстетической 

оценке произведения 

искусства, нравственной 

оценке своих и чужих 

поступков, явлений 

окружающей жизни. 

В познавательной сфере у 

второклассника будет 

развиваться: 

- способность к 

художественному познанию 

мира; 

- умение применять 

полученные знания в 

собственной художественно- 

творческой деятельности. 

В трудовой сфере у 

второклассника будут 

формироваться: 

- навыки использования 

различных художественных 

материалов для работы в 

разных техниках (живопись, 

графика, скульптура, 
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учителя; 

- развития навыков 

сотрудничества 

с товарищами в процессе 

совместного воплощения 

общего 

замысла. 

В результате изучения 

изобразительного искусства 

второклассник научится: 

- понимать, что такое 

деятельность 

художника (что может 

изобразить 

художник - предметы, людей, 

события; с помощью каких 

материалов изображает 

художник - бумага, холст, 

картон, карандаш, кисть, 

краски и пр.); 

- узнавать основные жанры 

(натюрморт, пейзаж, 

анималистический жанр, 

портрет) и виды произведений 

(живопись, графика, 

скульптура, 

декоративно¬прикладное 

искусство и архитектура) 

изобразительного искусства; 

- называть известные центры 

народных художественных 

ремёсел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

- узнавать отдельные 

произведения выдающихся 

декоративно-прикладное 

искусство, художественное 

конструирование)  

- стремление использовать 

художественные умения для 

создания красивых вещей или 

их украшения 
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отечественных и зарубежных 

художников, называть их 

авторов; 

- сравнивать различные 

виды изобразительного 

искусства (графики, живописи, 

декоративно¬прикладного 

искусства, скульптуры и 

архитектуры); 

различать основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность 

с помощью смешивания с белой 

и черной красками; 

использовать их для передачи 

художественного замысла в 

собственной 

учебно-творческой 

деятельности;  

- использовать художественные 

материалы (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 

3 

клас

с 

 Учащиеся должны знать: 

- основные виды и жанры 

изобразительных искусств; 

- основы изобразительной 

грамоты (цвет, тон, пропорции, 

композиция); 

- имена выдающихся 

представителей русского и 

зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

- названия наиболее 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. Коммуникативные 

- формированиечувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, своего 

города;уважительное 

отношение к культуре и 

искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- формирование социальной 

роли ученика; 

- формирование 

положительного отношения к 
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крупных художественных 

музеев России; 

- названия известных 

центров народных 

художественных ремесел 

России 

Учащиеся должны уметь: 

- Конструировать и лепить. 

- Рисовать с натуры и 

представлению 

Выстраивать ритм, выбирать 

изобразительные мотивы, их 

превращение в композицию. 

- Работать с акварелью и 

гуашью; 

- Выполнять конструктивное 

строение: объемное 

изображение предметов из 

цветной и белой бумаги. 

- Выполнять эскизы. 

- Работать акварелью, 

гуашью; в смешанной технике 

(фон - пейзаж, аппликация; 

макетирование, 

конструирование). 

Декоративно-прикладное 

творчество. 

УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

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.; 

- владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

 Регулятивные УУД: 

уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих 

задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

учению; 

- представления о ценности 

природного мира для 

практической деятельности 

человека 

развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе; 

- осмысление своего 

поведения в школьном 

коллективе; 

- ориентация на понимание 

причин успеха в деятельности. 

Формирование уважительного и 

доброжелательного отношения 

к труду сверстников. 

- формирование умения 

радоваться успехам 

одноклассников; 

- формирование чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с 

художественной культурой; 

- умение видеть красоту 

труда и творчества. 

- формирование широкой 

мотивационной основы 

творческой деятельности; 

Формирование потребности в 

реализации основ правильного 

поведения в поступках и 

деятельности 
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уметь организовать место 

занятий 

4 

клас

с 

 будут сформированы основы 

художественной культуры: 

представления о специфике 

искусства, потребность в 

художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

• начнут развиваться образное 

мышление, наблюдательность 

и воображение, творческие 

способности, эстетические 

чувства, формироваться основы 

анализа 

произведения искусства; 

• формируются основы 

духовно- 

нравственных ценностей 

личности, 

будет проявляться 

эмоционально- 

ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; 

• появится способность к 

реализации творческого 

потенциала 

в духовной, художественно- 

продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, 

открытость 

миру, диалогичность; 

•установится осознанное 

уважение 

и принятие традиций, форм 

культурного -исторической, 

умение видеть и воспринимать 

проявления художественной 

культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с 

искусством, участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

произведений искусства; 

активном использовании языка 

изобразительного искусства и 

различныххудожественных 

материалов для освоения 

содержания разных учебных 

предметов (литературы, 

окружающего мира, родного 

языка и др.); 

- обогащении ключевых 

компетенций 

(коммуникативных, 

деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим 

содержанием; 

- умении организовывать 

самостоятельную 

художественно-творческую 

деятельность, 

выбирать средства для 

реализации 

художественного замысла; 

- способности оценивать 

результаты 

в ценностно-эстетической 

сфере – 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, 

людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных 

явлений; художественный вкус 

и способность к эстетической 

оценкепроизведений искусства 

и 

явлений окружающей 

жизни; 

в познавательной 

(когнитивной) сфере - 

способность к 

художественному 

пониманию мира, умение 

применять полученные 

знания в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере - навыки 

использования различных 

художественных материалов 

для работы в разных 

техниках; стремление 

использовать 

художественные умения для 

создания красивых вещей 

или их украшения. 
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социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся 

конкретным содержание 

понятия 

Отечество» ,«родная земля», 

«моя 

семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры 

и духовных традиций много 

национального народа 

Российской Федерации, 

зародится социально 

ориентированный и взгляд на 

мир; • будут заложены основы 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

появится осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности, 

ответственности за общее 

благополучие. 

художественно-творческой 

деятельности, 

собственной и одноклассников. 

1 

клас

с 

технология Учащийся будет знать о (на 

уровне представлений): 

• роли и месте человека в 

окружающем мире; о 

созидательной, творческой 

деятельности человека и 

природе как источнике его 

вдохновения; 

• отражении форм и образов 

природы в работах мастеров 

художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и 

Регулятивные УУД 

• принимать цель 

деятельности на уроке; 

• проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

• высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения 

задания материалов и 

• положительно относиться к 

учению; 

• проявлять интерес к 

содержанию предмета 

«Технология»; 

• принимать одноклассников, 

помогать им, принимать 

помощь от взрослого и 

сверстников; 

• чувствовать уверенность в 

себе, верить в свои 

возможности; 

самостоятельно определять и 
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окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

обслуживать себя во время 

работы (соблюдать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно 

хранить их); 

• соблюдать правила гигиены 

труда. 

2. Технология ручной 

обработки 

материалов. Основы 

художественно практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• общие названия изученных 

видов материалов 

(природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клей) и их 

свойства (цвет, фактура, 

форма и др.); 

• последовательность 

изготовления несложных 

изделий (разметка, резание, 

сборка, отделка); 

• способы разметки («на глаз», 

по шаблону); 

• формообразование 

сгибанием, складыванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: 

раскрашивание, аппликация; 

• названия и назначение 

ручных инструментов 

(ножницы) и 

инструментов; 

• готовить рабочее место, 

отбирать наиболее подходящие 

для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

• выполнять практическую 

работу по предложенному 

учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью 

шаблона; 

• совместно с учителем и 

другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку своей деятельности на 

уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью 

учителя: 

• наблюдать связи человека с 

природой и предметным миром, 

предметный мир ближайшего 

окружения; сравнивать 

конструкции 

и образы объектов природы и 

окружающего мира, 

конструкторско- 

технологические и 

декоративно- 

художественные особенности 

предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые 

материалы по 

объяснять свои чувства и 

ощущения возникающие в 

результате 

наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

• чувствовать 

удовлетворение от 

сделанного или 

созданного им самим 

для родных, друзей, 

других людей, себя; 

• бережно относиться к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников; 

• осознавать 

уязвимость, 

хрупкость природы, 

понимать 

положительные и 

негативные 

последствия 

деятельности 

человека; 

• с помощью учителя 

планировать предстоящую 

практическую 

деятельность; 
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приспособлений (шаблон), 

правила безопасной работы 

ими. Учащийся будет уметь: 

• различать материалы и 

инструменты по их 

назначению; 

• качественно выполнять 

операции и использовать 

верные приёмы при 

изготовлении несложных 

изделий: 

1. экономно размечать по 

шаблону, сгибанием; 

2. резать ножницами; 

3. соединять изделия с 

помощью клея; 

4. отделывать изделия 

раскрашиванием, 

аппликационно; 

• использовать для сушки 

плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и 

правильно хранить 

инструменты (ножницы); 

с помощью учителя выполнять 

практическую работу и 

осуществлять самоконтроль с 

опорой на образец, с помощью 

шаблона. 

их свойствам, конструкции 

предлагаемых изделий, делать 

простейшие обобщения; 

группировать предметы и их 

образы 

по общему признаку 

(конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно- 

художественному); 

• анализировать предлагаемое 

задание, отличать новое от уже 

известного; 

• ориентироваться в материале 

на 

страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате 

совместной работы всего 

класса; 

• преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

слушать и слышать учителя и 

одноклассников, совместно 

обсуждать предложенную или 

выявленную проблему 

• под контролем учителя 

выполнять предлагаемые 

изделия с опорой на план и 

образец. 
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2 

клас

с 

 Учащийся будет знать о (на 

уровне представлений): 

• элементарных общих 

правилах создания 

рукотворного мира 

(прочность, удобство, 

эстетическая 

выразительность — 

симметрия, асимметрия); 

• гармонии предметов и 

окружающей среды; 

• профессиях мастеров 

родного края; 

• характерных особенностях 

изученных видов 

декоративно прикладного 

искусства. 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно отбирать 

материалы и инструменты 

для работы; 

• готовить рабочее место в 

соответствии с видом 

деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, 

убирать рабочее место; 

• выделять, называть и 

применять изученные общие 

правила создания 

рукотворного мира в своей 

предметнотворческой 

деятельности; 

• самостоятельно выполнять 

доступные задания с опорой на 

технологическую карту в 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью 

учителя: 

• формулировать цель 

деятельности 

на уроке; 

• выявлять и формулировать 

учебную 

проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, 

образцов 

изделий); 

• планировать практическую 

деятельность на уроке; 

• выполнять пробные 

поисковые 

действия (упражнения) для 

выявления оптимального 

решения 

проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско- 

технологические приёмы и 

способы 

выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на 

основе 

пробных поисковых 

упражнений и 

продуктивных заданий в 

учебнике) 

из числа освоенных; 

• работая по плану 

составленному 

совместно с учителем, 

использовать 

Учащийся научится спомощью 

учителя: 

• объяснять свои 

чувства и ощущения 

от наблюдения 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов трудовой 

деятельности 

мастера; 

• уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к 

результатам труда 

мастеров; 

• понимать 

исторические 

традиции ремёсел, 

положительно 

относиться к людям 

ремесленных 

профессий. 
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предложенных ситуациях и на 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять 

— своё или другое, 

высказанное в ходе 

обсуждения; 

• применять освоенные 

знания и практические умения 

(технологические, 

графические, 

конструкторские)в 

самостоятельной 

интеллектуальной и 

практической деятельности. 

Технология ручной обработки 

материалов. Основы 

художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• обобщённые названия 

технологических операций: 

разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, 

отделка; 

• названия и свойства 

материалов, которые учащиеся 

используют в своей работе; 

• происхождение 

натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения 

деталей из разных материалов, 

изученные соединительные 

материалы; 

• основные характеристики и 

необходимые средства 

(рисунки, 

инструкционные карты, 

приспособления и 

инструменты), 

осуществлять контроль 

точности 

выполнения операций (с 

помощью 

сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных 

инструментов); 

• определять успешность 

выполнения 

своего задания (в диалоге с 

учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью 

учителя: 

• наблюдать конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного 

края; 

• сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности 

предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, 

понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий, называть 

используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

• понимать, что нужно 
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различие простейшего чертежа 

и эскиза; 

• линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия 

сгиба) и приёмы построения 

прямоугольника и окружности 

с помощью чертёжных 

инструментов; 

названия, устройство и 

назначение чертёжных 

инструментов (линейка, 

угольник, 

использовать пробнопоисковые 

практические упражнения для 

открытия нового знания и 

умения; 

• находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в 

учебнике для 2 класса для этого 

предусмотрен словарь 

терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

• называть 

конструкторско-технологическ

ие и 

декоративно-художественные 

особенности объектов 

(графических и реальных), 

 искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач из числа 

освоенных; 

• самостоятельно делать 

простейшие обобщения и 

выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью 

учителя: 

• вести небольшой 

познавательный диалог по теме 

урока, коллективно 

анализировать изделия; 

• вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в жизни; 

• слушать учителя и 
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одноклассников, высказывать 

своё мнение; 

выполнять предлагаемые 

задания в паре. 

3 

клас

с 

 Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях 

изученных видов 

декоративно-прикладного 

искусства; 

• профессиях мастеров 

прикладного искусства (в 

рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

узнавать и называть по 

характерным особенностям 

образцов или по описанию 

изученные и 

распространённые в крае 

ремёсла; 

• соблюдать правила 

безопасного пользования 

домашними 

электроприборами 

(светильниками, звонками, 

теле и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной 

обработки 

материалов. Основы 

художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства 

наиболее распространённых 

искусственных и 

синтетических материалов 

Регулятивные УУД 

 Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока 

после предварительного 

обсуждения; 

• выявлять и формулировать 

учебную проблему; 

• анализировать 

предложенное задание, 

отделять известное от 

неизвестного; 

самостоятельно выполнять 

пробные поисковые действия 

(упражнения) 

для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать 

несложные тематические 

проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать, 

вносить коррективы в 

полученные 

результаты; 

• осуществлять текущий 

контроль и 

точность выполнения 

технологических операций (с 

помощью простых и сложных 

по 

конфигурации шаблонов, 

Отзывчиво относиться и 

проявлять готовность оказать 

посильную помощь 

одноклассникам; 

проявлять интерес к 

историческим традициям 

России и своего края; 

• испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно- 

прикладной 

деятельности, 

простейшем 

техническом 

моделировании; 

• принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним; 

• опираясь на 

освоенные 

изобразительные и 

конструкторско- 

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов реализации 

предложенного или 
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(бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и 

выполнения разметки 

развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и 

центровая); 

• правила безопасной работы 

канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, 

назначение; 

• несколько названий видов 

информационных технологий и 

соответствующих способов 

передачи информации (из 

реального окружения 

учащихся). 

Учащийся будет иметь 

представление о: 

• композиции 

декоративно-прикладного 

характера на плоскости и в 

объёме; 

• традициях канонов 

Декоративно-прикладного 

искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под 

контролем учителя): 

• читать простейший чертёж 

(эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток 

с помощью чертёжных 

инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать 

чертёжных 

инструментов), итоговый 

контроль 

общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять 

модели 

в действии, вносить 

необходимые 

конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль 

(точность изготовления деталей 

и 

аккуратность всей работы) и 

оценку 

выполненной работы по 

предложенным учителем 

критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью 

учителя: 

• искать и отбирать 

необходимую для 

решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

• открывать новые знания, 

осваивать 

новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

собственного 

замысла. 
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наиболее рациональные 

технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и 

соединять детали строчкой 

косого стежка и её вариантами; 

• находить и использовать 

дополнительную информацию 

из различных источников (в 

том числе из Интернета); 

• решать доступные 

технологические задачи. 

3. Конструирование и 

моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы 

достижения прочности 

конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и 

моделировать изделия из 

разных материалов по 

заданным техническим, 

технологическим и 

декоративно-художественным 

условиям; 

• изменять конструкцию 

изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и 

соединительный материал в 

зависимости от требований 

конструкции. 

• преобразовывать информацию 

(представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• высказывать свою точку 

зрения и 

пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения; • уметь сотрудничать, 

выполняя 

различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы 

(задачи); 

• уважительно относиться к 

позиции 

другого человека, пытаться 

договариваться. 

4 

клас

 Получение первоначальных 

представлений о созидательном 

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, 

явления, события с точки 
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с и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности 

правильного выбора 

профессии; 

Усвоение первоначальных 

представлений о материальной 

культуре как продукте 

предметнопреобразующей 

деятельности человека; 

Приобретение навыков 

самообслуживания; овладение 

технологическими приемами 

ручной обработки материалов; 

усвоение правил безопасности; 

использование приобретенных 

знаний и умений для 

творческого решения 

несложных конструкторских 

задач; приобретение 

первоначальных навыков 

совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования 

и организации; 

приобретение первоначальных 

знаний о правилах создания 

предметной и информационной 

среды и умений применять их 

для выполнения учебно- 

познавательных и проектных 

художественно-конструкторск

их 

задач. 

• самостоятельно 

формулировать цель урока 

после предварительного 

обсуждения; 

• анализировать 

предложенное задание, 

отделять известное от 

неизвестного; 

• выявлять и формулировать 

учебную проблему; 

• выполнять пробные 

поисковые действия 

(упражнения), отбирать 

оптимальное решение 

проблемы (задачи); 

• предлагать 

конструкторско-технологическ

ие решения и способы 

выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий из числа 

освоенных; 

• самостоятельно отбирать 

наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы 

и инструменты; 

• выполнять задание по 

коллективно составленному 

плану, сверять свои действия с 

ним; 

• осуществлять текущий и 

итоговый контроль 

выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, 

вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

зрения собственных ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми нормами и 

ценностями; 

• описывать свои чувства и 

ощущения от наблюдаемых 

явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного 

характера, уважительно 

относиться к результатам труда 

мастеров; 

• принимать другие мнения и 

высказывания, уважительно 

относиться к ним; 

• опираясь на освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-технологическ

ие знания и умения, делать 

выбор способов реализации 

предложенного учителем или 

собственного замысла; 

понимать необходимость 

бережного отношения к 

результатам труда людей; 

уважать людей различного 

труда. 
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Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать 

необходимую информацию для 

решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов 

учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

• перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять 

причинно-следственные связи 

изучаемых явлений (событий), 

проводить аналогии, 

использовать полученную 

информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных 

задач; 

• делать выводы на основе 

обобщения полученных знаний 

и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

 Учащийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли 

с учётом учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать и аргументировать; 
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• слушать других, 

уважительно 

 относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться; 

• сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

1 

клас

с 

музыка - формирование 

представления о роли музыки в 

жизни человека, в его 

духовно-нравственном 

развитии; 

- умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному 

произведению 

- формирование устойчивого 

интереса к музыке и различным 

видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой 

деятельности. 

- формирование простых 

эстетических ориентиров 

(«красиво» , не «красиво») в 

практической жизни ребенка и 

их использование в 

организации обыденной жизни 

и праздника. 

развитие опыта самовыражения 

в пении, в игре на музыкальных 

инструментах. 

Музыка -формирование 

позитивной самооценки. 

- потребность в творческом 

самовыражении. 

- приобщение к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

- формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности. 

- овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных 

музыкально-творческих задач 

на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной 

принятие и освоение роли 

обучающегося, развитие 

мотивов обучения и 

формирование личностного 

смысла учения. 

- развитие самостоятельной 

и личной ответственности за 

свои поступки 

- 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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музыкально-эстетической 

деятельности; 

-освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная 

самооценка своих 

музыкально-творческих 

возможностей;  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения аппарата 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО в Лицее позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших 

АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в 

развитии различных видов деятельности. Оценка результатов программы коррекционной 

работы представляет собой оценку достижения обучающимся Планируемых результатов 

программы коррекционной работы (курсов коррекционно- развивающей области).  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в 

достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся.  

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит 

успешность достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ 

изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы в условиях инклюзии:  

адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; способность вступать в коммуникацию с 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; владение 

социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  

осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО Лицея, 

используется метод экспертной оценки (заключения специалистов ППк) на основе мнений 

группы специалистов школьного психолого -педагогического консилиума (ППк), 

работающих с ребенком. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработана 

система оценки индивидуальных образовательных достижении обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения АООП НОО (далее – система оценки) являющаяся 

основой перехода ребенка к следующему уровню образования.  

Система оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся 

начальной школы направлена на реализацию требований ФГОС ОВЗ обеспечить 

комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов начального общего образования. 
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Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как 

отражение степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. 

результаты образования как итогов освоения содержания АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижении обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижении обучающихся и 

развития жизненной компетенции.  

 Особенностями системы оценки являются: 

- учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

- приоритетная оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся с НОДА 

- 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; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижении мы опираемся на следующие принципы:  

1) комплексности оценки достижении обучающихся в освоении содержания АООП НОО 

обучающихся с НОДА, предполагающей оценку освоенных обучающимися академических 

знании по основным образовательным областям, а также социального опыта (жизненных 

компетенции), необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни и 

деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития;  

2) дифференциации оценки достижении с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;  

3) динамичности оценки достижении в освоении обучающимися содержания АООП НОО, 

предполагающей изучение изменении его психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей;  

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижении в освоении 

обучающимися содержания АООП НОО.  

 

 Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
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обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

 Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и 

внутренняя оценка.  

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, педагога-психолога, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; 

в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводимых учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в 

решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на 

следующую ступень обучения.  

Функции внутренней оценки:  

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя:  

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и об 

общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах;  

• учителей об эффективности их педагогической деятельности.  

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять 

учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д.  

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет 

свои основные функции:  

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки.  

Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования.  

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих регламентированных 

процедур:  

• аттестация работников образования;  

• аккредитация образовательных учреждении;  

• мониторинговые исследования качества образования.  

 

 В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с НОДА 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, 

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

 Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

НОДА  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с НОДА предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношении обучающихся в различных средах.  

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с 

НОДА как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку 

в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношении с окружением в настоящем. 

При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды 
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жизнедеятельности ребенка с НОДА можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 

компетенции принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его 

дальнейшее развитие.  

 Значимыми для детей с НОДА являются следующие компетенции: 

- адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условии для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения;  

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;  

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, принятию и освоению социальной роли обучающегося, развития мотивов 

учебной деятельности и формирования личностного смысла учения; 

- сформированности целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- сформированности уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своего этнической и 

национальной принадлежности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

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

становления гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированности эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированности установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

- развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
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интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

включает три основных компонента:  

- характеристику достижении и положительных качеств обучающегося;- определение 

приоритетных задач и направлении личностного развития с учетом как достижении, так и 

психологических проблем развития ребенка; - систему психолого-педагогических 

рекомендации, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

 Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлении о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.  

          Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями нами применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнении группы специалистов (экспертов).Данная 

группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребенком. В состав группы включаются педагоги и 

специалисты службы психолого-педагогического сопровождения (учителя, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог), которые хорошо знают ученика.  

 Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с НОДА АООП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки  служит анализ изменении поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной).  

 Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

           Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

        Полученные результаты оценки личностных достижении обучающегося позволят 

не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменении по отдельным жизненным компетенциям. 

 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена 

в виде таблицы: 

Критерии  

 

Параметры 

оценки 

Индикаторы  

 

Экспертна

я оценка  

(средний 

балл) 

Адекватность 

представлении о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении  

Наличие  

адекватных 

представлении  о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

Умение 

адекватно оценивать 

свои силы, понимать, 

что можно и чего 

нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в 

приеме медицинских 

препаратов  
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 жизнеобеспечени

и  

 

Умение 

пользоваться личными 

адаптивными 

средствами в разных 

ситуациях (кресло, 

памперсы и др.).  

Умение 

обратиться ко 

взрослым при 

затруднениях в 

учебном процессе, 

сформулировать 

запрос о специальной 

помощи ( мне не 

видно, повернитесь 

пожалуйста и  т.д.)  

Способность 

вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания 

специальных 

условии для 

пребывания в 

школе, своих 

нуждах и правах в  

организации 

обучения  

 

Наличие 

способности 

вступать в 

коммуникацию 

со взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания 

специальных 

условии для 

пребывания в 

школе, своих 

нуждах и правах 

в  организации 

обучения  

 

Умение 

адекватно выбрать 

взрослого и обратиться 

к нему за помощью, 

точно описать 

возникшую проблему, 

иметь достаточный 

запас фраз и 

определении (терпеть 

нет сил, у меня болит 

…,  извините, сладкие 

фрукты мне нельзя, у 

меня аллергия на …  

 

Умение 

выделять ситуации, 

когда требуется 

привлечение 

родителей, и 

объяснять учителю 

необходимость 

связаться с семьей для 

принятия решения в 

области 

жизнеобеспечения 

Овладение 

социально-бытовым

и умениями, 

используемыми в  

повседневной 

жизни  

 

Наличие 

социально 

бытовых умении, 

используемых в  

повседневной 

жизни  

 

Прогресс  в 

самостоятельности  и 

независимости в быту 

и помощи другим 

людям в быту  

 

Умение 

ориентироваться в 

пространстве школы и 

попросить о помощи в 

случае затруднении, 

ориентироваться в 

расписании занятии 
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Участие в 

повседневной жизни 

школы, принятие на 

себя обязанностей 

наряду с другими 

детьми. Стремление 

ребенка участвовать в 

подготовке и 

проведении 

праздников 

Овладение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

заимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком) 

Наличие 

навыков 

коммуникации и 

принятых 

ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Умение решать 

актуальные житейские 

задачи, используя 

коммуникацию как 

средство достижения 

цели (вербальную, 

невербальную)  

 

Умение начать и 

поддержать разговор, 

задать вопрос, 

выразить свои 

намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, 

завершить разговор  

Умение 

получать и уточнять 

информацию от 

собеседника 

Дифференциа

ция и осмысление 

картины мира и  ее 

временно- 

пространственной 

организации  

 

Наличие 

дифференциации 

и осмысленного 

восприятия 

картины мира,  ее 

временно- 

пространственно

й организации.  

 

Адекватность 

бытового поведения 

ребенка с точки зрения 

опасности/безопасност

и и для себя, и для 

окружающих; 

сохранности 

окружающей 

предметной и 

природной среды 

 

Умение ребенка 

накапливать личные 

впечатления, 

связанные с явлениями 

окружающего мира, 

упорядочивать их во 

времени и 

пространстве 

Умение 

устанавливать 

взаимосвязь порядка 

природного и уклада 

сообразно этому 

пониманию (помыть 

грязные сапоги, 
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принять душ после 

прогулки на 

велосипеде в жаркий 

летний день, и т.д.).  

Осмысление  

своего социального  

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей  

 

Наличие 

соответствующи

х возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей, понимание 

своего места в 

социуме 

Знание правил 

поведения в разных 

социальных ситуациях 

с людьми разного 

статуса: с близкими в 

семье; с учителями и 

учениками в Центре; с 

незнакомыми людьми 

в транспорте, в 

парикмахерской, в 

театре, в кино, в 

магазине, в очереди и 

т.д. 

 

Умение 

корректно выразить 

свои чувства, отказ, 

недовольство, 

благодарность, 

сочувствие, 

намерение, просьбу, 

опасение.  

Умение 

проявлять инициативу, 

корректно 

устанавливать и 

ограничивать контакт.   

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.   

Регулятивные: 

 - способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении.    

 Познавательные:  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; - умение использовать 

знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
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схем решения учебно-познавательных и практических задач; - способность к 

осуществлению логических операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогии, отнесению к известным понятиям.     

Коммуникативные:  

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. Оценка 

сформированности универсальных учебных действий осуществляется экспертной группой, 

результаты фиксируются  1 раз в четверть в специальных листах наблюдении 

 

Лист наблюдений  

для определения уровня сформированности универсальных учебных действий 

Регулятивные   

Ф

И

О 

уч

ащ

ег

ос

я 

Ум

ен

ие 

по

ни

ма

ть 

и 

пр

ин

им

ать 

уч

еб

ну

ю 

зад

ач

у 

Уме

ние 

восп

роиз

вест

и 

обра

зец 

Умен

ие 

сохра

нять 

учебн

ую 

задач

у и 

преоб

разов

ывать 

в  

позна

вател

ь ну 

Уме

ние 

пла

нир

оват

ь 

соб

стве

нну

ю 

деят

ель

нос

ть в  

соо

твет

ств

ии с 

зада

чей 

Умен

ие 

конт

роли

роват

ь и 

оцен

ивать 

собст

венн

ые 

дейст

вия 

Ум

ени

е 

вно

сит

ь 

кор

рек

тив

ы 

на 

осн

ове 

оце

нки 

и 

уче

та  

хар

акт

ера 

ош

ибо

к 

Умени

е 

проявл

ять  

иници

атив у 

и 

самост

оятель

ность 

Эк

сп

ер

тн

а я 

оц

ен

ка 

(ср

ед

ни

й 

ба

лл

) 

         

 

Лист наблюдений 

для определения уровня развития универсальных учебных действий 
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ФИО 

обуча

ющег

ося  

 

Уме

ние 

осущ

еств

лять 

инфо

рм. 

поис

к 

Уме

ние 

нахо

дить 

инф

орма

цию 

по 

зада

нно

му 

вопр

осу в 

текс

те  

 

Уме

ние 

нахо

дить  

инф

орма

цию 

по 

зада

нно

му 

вопр

осу в 

разл

ичн

ых 

инф

орм. 

исто

чник

ах  

 

Умени

е 

создав

ать 

схемы, 

модели 

решен

ия 

учебно

познав

ат.и 

практи

ческих 

задач  

 

Умение 

использо

вать 

знаковос

имволиче

ски е 

средства 

для 

создания 

моделей 

изучаем

ых 

объектов 

Уме

ние 

осущ

еств

лять 

логи

ческ

ие 

опер

ации

: 

срав

нени

е, 

анал

из, 

обоб

щен

ие, 

клас

сиф-

я по 

зада

нны

м 

приз

нака 

Экс

пер

тна

я 

оце

нка 

(сре

дни

й 

бал

л) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист наблюдений для 

определения уровня сформированности универсальных учебных действий 
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Коммуникативные 

ФИО 

обуча

ющего

ся  

 

Ум

ени

е 

слу

ша

ть 

и 

сл

ыш

ать 

пед

аго

га  

 

Умен

ие 

слуш

ать и 

слыш

ать 

сверс

тнико

в  

 

Ум

ени

е 

раб

ота

ть 

вдв

оем  

 

Умение 

сотрудни

чать с 

педагога

ми и  

сверстни

ками при 

решении 

учебнопо

знавател. 

задач  

 

Ум

ени

е 

раб

ота

ть в 

гру

ппе  

 

Умение 

приним

ать на 

себя  

ответст

венност

ь за 

результ

аты 

своих 

действи

й  

 

Эксп

ертн

ая 

оцен

ка 

(сред

ний 

балл) 

 

        

           Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с НОДА к 

самостоятельному усвоению новых знании и умении, включая организацию этого 

процесса.  

 

 

         Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  

При оценке устного ответа и чтения обязательно учитываются речевые нарушения 

обучающихся с НОДА. При проверке навыка смыслового чтения у обучающихся с НОДА, 

имеющих тяжелые речевые нарушения не учитывается темп чтения. По рекомендации 

учителя-логопеда могут не снижаться отметки за недостаточную интонационную 

выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, скандированность. Для более 

адекватной оценки педагог должен соблюдать индивидуальный, дифференцированный 

подход при проверке знаний. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за 

следующее: 

- неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое 

расположение букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

- выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв, 

неодинаковый их наклон и т.д.; 

- нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 

- смешение сходных по начертанию букв; 

прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет насильственных 

движений. 

           Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знании данного курса.  

           Оценка этой группы результатов осуществляется с третьей учебной четверти 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

        Оценка предметных достижении обучающихся осуществляется в традиционной 

5-балльной системе. Ответственность за объективность оценки знании обучающихся 
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возлагается на учителя.  

  

Текущий контроль успеваемости учащихся 

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным 

предметам, включенным в учебный план. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию учащихся осуществляют учителя в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами МБОУ «Лицей 

№122».  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

освоения обучающимися ООП соответствующего уровня общего образования, проводимая 

педагогом в ходе образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой (рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) и 

направленная на выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в 

целях достижения планируемых результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами соответствующего уровня общего образования.  

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (четверти, учебный год), являются документальной основой 

для составления ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на официальном 

сайте школы в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 N2 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

          Цели текущего контроля успеваемости: 

 определить степень  освоения ООП соответствующего  уровня общего образования  в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана во всех классах (группах); 

 предупредить неуспеваемость. 

         Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

• определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в течение учебного года по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной программы; 

• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; 

• предупреждения неуспеваемости. 

         Текущий контроль успеваемости проводится для всех учащихся Лицея, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в Лицей для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также 

обучающихся заочной формы обучения. 

  Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится по всем 

предметам учебного плана. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и 

(или) по темам в соответствии с тематическим планированием рабочей программы 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

индивидуальных особенностей, обучающихся класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий в формах: 

• письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, диагностические, лабораторные и практические работы); 

• устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой 

работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 
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• диагностики образовательных достижений, обучающихся (стартовой, промежуточной, 

итоговой); и иных формах. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, 

определяется контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по 

предмету.  

          Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами Лицея. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение учебного года 

осуществляется без балльного оценивания и домашних заданий. Основной формой 

текущего контроля успеваемости является мониторинг образовательных достижений, 

обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу 

с учетом личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за 

текущий и предыдущие периоды.  

Результаты и динамика образовательных достижений каждого обучающегося 

фиксируются педагогическим работником в листе индивидуальных достижений по 

учебному предмету.  

Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется 

по пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения 

которых фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета 

полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета 

разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных 

характеристик письменной работы. 

Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся 

фиксируются педагогическим работником в журнале успеваемости в сроки и порядке, 

предусмотренные Положением об электронном журнале Лицея. 

Текущий контроль успеваемости учащихся: (поурочный и тематический) 

осуществляется с учетом удельного веса, который фиксируется в электронном журнале. 

Отдельные виды работ имеют свой вес. Он является единым для всех предметов: 

-контрольная работа, контрольный тест, итоговая работа, проверочная работа, 

зачет-20, 

-диагностическая, самостоятельная работа, тематическая работа-15, 

-сочинение, изложение (написанные в классе) -20, 

-домашние сочинения, изложения-10, 

-ответ на уроке-10, 

-лабораторная, практическая, лабораторно-практическая работа-5, 

-домашняя работа-10, 

-чтение наизусть-8, 

-проект-20, 

-творческая работа-20.  

 Безотметочное обучение способствует формированию у первоклассников 

оценочной самостоятельности; позволяет сделать процесс обучения более 

индивидуализированным и информативным, исключить травмирующий характер 

процедуры оценки. 

   Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 

контролирующих действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки 

применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка 
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предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка 

ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается 

перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к 

оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, 

которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на 

прогресс или регресс в успеваемости и развитии; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты 

наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

Для оценивания учитель применяет оценочное суждение.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

   Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач.  

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности). 

   На родительских собраниях учителя знакомят родителей обучающихся с 

особенностями оценивания в 1-х классах, называют преимущества безотметочной системы 

обучения. 

   Без получения объективной и надежной информации об уровне готовности 

первоклассников к школьному обучению невозможно оценить динамику образовательных 

достижений учащихся начальной школы и принимать обоснованные решения, связанные с 

обеспечением качества начального образования. Для определения уровня готовности 

первоклассников к школьному обучению проводится стартовая диагностика. 

Она предполагает изучение индивидуальных особенностей и возможностей детей на 

самом первом этапе школьного обучения. Первое диагностическое обследование носит 

комплексный характер (содержит математические и лингвистические задания), проводится 

на четвертой неделе сентября в целях установления уровня готовности первоклассника к 

школьному обучению. 

Во 2–4-х классах текущий контроль осуществляется в виде отметок по 5-балльной 

шкале по учебным предметам; безотметочно («зачтено») по курсам, модулям. В целях 

положительного отношения к курсу и создания ситуации успешности учащегося 

выставляются только отметки «5» и «4». Ученик также получает словесную оценку своей 

работы, которая должна быть не карающей, а вдохновляющей и стимулирующей 

дальнейшую работу учащегося.  

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 

заносится в электронный классный журнал. 

За письменный ответ отметка выставляется учителем в электронный журнал класса. 

В случае, когда творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 

устанавливать определенные сроки сдачи работы. Нарушение сроков сдачи более чем на 

одну неделю дает возможность учителю не принимать работу и выставить в журнал 

отметку "1". В указанные сроки не входит время, пропущенное по болезни или иным 

уважительным причинам. 

Все учебные работы должны выполняться обучающимися самостоятельно. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
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программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. Текущий контроль 

учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских организациях (иных 

организациях, не имеющих лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности) осуществляется в этих организациях, и полученные результаты учитываются 

при выставлении четвертных и годовых отметок.  

Не допускается выставление учащемуся неудовлетворительной отметки при 

проведении текущего контроля   успеваемости   после   длительного   пропуска   занятий по 

уважительной причине (3 и более уроков). 

В случае, если за работу контрольного, диагностического, практического характера 

получена неудовлетворительная отметка, то учитель организует и проводит работу над 

ошибками с обучающимся, направленную на освоение программного материала по 

пройденной теме (блоку, разделу и др.). Выполняется работа над ошибками в той же 

тетради, где выполнялась работа контрольного, диагностического, практического 

характера. Оценка за работу над ошибками выставляется в журнал по усмотрению учителя. 

Неудовлетворительная отметка за работу над ошибками не выставляется. 

В этом случае учащимися, получившими неудовлетворительную отметку, работа 

контрольного, диагностического, практического характера выполняется повторно (с 

изменением варианта заданий, но без изменения целей и формы ее проведения). При этом 

первичная отметка аннулируется, полученная отметка выставляется в классный журнал на 

дату проведения первичной работы. 

В случае получения обучающимся неудовлетворительной отметки после повторного 

выполнения работы контрольного, диагностического, практического характера, 

неудовлетворительная отметка выставляется в классный журнал на дату проведения 

первичной работы. Повторно неудовлетворительная оценка в журнал не выставляется. 

К работе подключается классный руководитель и родители (законные 

представители) обучающегося, информирование которых осуществляет классный 

руководитель. Выполненные обучающимся индивидуальные задания, в ходе проведенной с 

ним работы, оцениваются. Полученная отметка выставляется в классный журнал в клетку, 

следующую за полученной ранее неудовлетворительной отметкой за работу контрольного, 

диагностического, практического характера. 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся 

 Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

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 учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. 

Четвертная промежуточная аттестация представляется собой выставление 

средневзвешенного балла за учебный период. Средневзвешенный балл – автоматически 
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подсчитываемый системой «Сетевой край. Образование» -аналитический показатель 

успеваемости учащегося, учитывающий вес каждого вида работы, за которые выставлены 

оценки в течение четверти, в общем их числе. Средневзвешенная оценка включает учет и 

подсчет баллов, полученных на протяжении всего учебного периода за различные виды 

учебной работы. Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете 

средневзвешенной оценки. Таким образом, на результат вычисления средневзвешенной 

отметки влияют только отметки в журнале. Это позволяет рассчитывать средневзвешенную 

отметку и тем самым более объективно оценивать успеваемость учащихся. 

  Наполняемость оценок должна быть достаточной для аттестации (не менее трех 

отметок за четверть с обязательным учетом качества знаний учащихся по обязательным 

письменным, контрольным, лабораторным и практическим работам). 

Если обучающийся пропустил по данному предмету более 50% учебного времени 

или у него отсутствует минимальное количество отметок, необходимых для аттестации, 

обучающийся не аттестуется за четверть. В журнал в соответствующей графе выставляется 

пометка "н/а". Неаттестация означает неосвоение учебной программы по данному 

предмету за отчетный период. 

Если обучающийся пропустил по данному предмету более 50% учебного времени 

или у него отсутствует минимальное количество отметок, необходимых для аттестации, 

обучающийся аттестуется за четверть на основе результатов письменной работы или 

устного ответа учителю в формах, предусмотренных программой для текущего контроля 

успеваемости по пропущенному материалу. Конкретные сроки сдачи устанавливаются 

учителем по согласованию с обучающимся, но в пределах учебной четверти. Отметка за 

четверть выставляется в журнал. В случае пропуска более 50% занятий, отметки за 

пропущенный материал утверждаются приказом, учитываются при выставлении отметки 

за учебный период. 

В случае отсутствия минимального количества отметок, необходимых для 

аттестации, отметки за пропущенный материал выставляются в электронный журнал на 

страницу предмета в соответствующие клетки и учитываются при выставлении отметки за 

учебный период. 

Обучающиеся по индивидуальным учебным планам подлежат тематическому 

контролю только по предметам, включённым в этот план.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций. Годовые оценки выставляются путем нахождения среднего 

арифметического отметок за учебные периоды (I, II, III, IV четверти) и округления до 

целого числа по правилам математического округления. При оценивании результатов 

освоения безотметочных учебных предметов, курсов используется двузначная 

номинальная шкала «зачет», «незачет» 

За неделю до конца учебного периода родителям (законным представителям) 

учащихся, имеющих проблемы с аттестацией (не аттестован, имеет неудовлетворительные 

оценки по итогам учебного периода) через Уведомление о предварительных итогах 

четверти, учебного года. 

При проведении текущего оценивания используются нормы оценки предметных 

результатов учащихся 1-4. 

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется формой 

организации занятий и особенностями выбранного направления. 

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся в 

Лицее осуществляется согласно возрастным особенностям учащихся. 

Критерии оценивания по всем учебным предметам определяются «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №122». 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине, 

подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию в дополнительные 
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сроки, определяемые приказом директора Лицея в течение двух недель с момента 

непрохождения учащимся промежуточной аттестации. 

Уважительными причинами признаются: 

• болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой 

медицинской организации; 

• трагические обстоятельства семейного характера; 

• участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах,  

олимпиадах  на всероссийском и международном уровне, региональных, федеральных 

мероприятиях, волонтерской деятельности; 

• обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом. 

Расписание   промежуточной   аттестации   составляется   заместителем    директора 

по учебно-воспитательной работе не позднее чем за две недели до проведения 

промежуточной аттестации, в соответствии со сроками, утвержденными календарным 

учебным графиком. 

Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин  (модулей),  форма,   сроки   и порядок   проведения)   доводится   до учащихся  и 

их родителей (законных представителей) посредством размещения на информационном 

стенде в фойе Лицея, на официальном сайте Лицея, в АИС «Сетевой город. Образование» 

не позднее чем за две недели до проведения промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух 

раз в сроки, определяемые организаций, осуществляющей образовательную деятельность, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для промежуточной аттестации по 

предмету выявляют достижение предметных результатов (контролируемых элементов 

содержания (КЭС)) и метапредметных результатов, определенных ООП. 

В качестве КИМов используются оценочные средства: 

которые разработали авторы учебных пособий; 

открытых банков оценочных средств (открытого банка заданий ФИПИ); 

КИМы рассматриваются на заседаниях учебно-методических кафедр, 

Методического совета, проходят экспертизу в установленном порядке. 

Не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность переводятся в следующий класс условно. 

Контроль успеваемости учащихся, оставленных на повторное обучение, проводится 

педагогическим работником в общем порядке. 

Промежуточная аттестация учащихся, оставленных на повторное обучение, 

проводится педагогическим работником по тем учебным предметам, по которым учащийся 

имел академическую задолженность в предыдущем году обучения. По остальным учебным 

предметам засчитываются результаты промежуточной аттестации учащегося, полученные 

в предыдущем году обучения, если иное не предусмотрено индивидуальным учебным 

планом. 

Учащиеся, осваивающие ООП соответствующего уровня общего образования в 

форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

промежуточную аттестацию в Лицее. Зачисление таких учащихся для прохождения 

промежуточной аттестации осуществляется приказом директором Лицея на основании его 

заявления – для совершеннолетних учащихся или заявления его родителей (законных 

представителей).   

Промежуточная аттестация учащегося, находящегося на обучении в форме 

самообразования или самообразования, в Лицее проводится: 

• по контрольно-измерительным материалам ООП начального общего 
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образования, прошедшим экспертизу в установленном порядке и утвержденным приказом 

директора Лицея, с соблюдением режима конфиденциальности; 

• в соответствии с расписанием, утвержденным директором Лицея за две недели 

до ее проведения в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

Ход и итоги проведения промежуточной аттестации оформляются 

соответствующим протоколом, его содержание доводится до сведения обучающегося и его 

родителей (законных представителей) под подпись. Обучающийся имеет право оспорить 

результаты промежуточной аттестации в установленном законодательством РФ порядке. 

На основании протокола проведения промежуточной аттестации обучающемуся 

выдается справка установленного в образца о результатах прохождения промежуточной 

аттестации   по ООП   общего   образования   соответствующего   уровня за период (курс). 

В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего образования соответствующего 

уровня, полученных обучающимся при проведении промежуточной аттестации, последний 

имеет право их пересдать.  

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется формой 

организации занятий и особенностями выбранного направления. 

Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся в 

Лицее осуществляется согласно возрастным особенностям учащихся. 

Критерии оценивания по всем учебным предметам определяются «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №122». 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в 

достижении планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся.     

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит 

успешность достижений ребѐнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ 

изменений поведения ребѐнка в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы в условиях инклюзии:  

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

-пространственной 

организации;  

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,  

мирование перцептивных операций. В 

качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО Лицея,  используется 

метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПк) на основе мнений группы 

специалистов психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), работающих с 

ребенком. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
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индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений по всем учебным предметам и оценок за 

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

и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «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,причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем  уровне. 

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. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

Педагогический совет образовательного учреждения рассматривает вопрос об 

освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, не прошедшие 

промежуточную  аттестацию или имеющие  по итогам учебного года академическую 

задолженность (за исключением учащихся 4 класса), по усмотрению их родителей 

(законных представителей) переводятся в следующий класс условно, оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
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программам в соответствии с рекомендациями медико-психолого-педагогической  

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Формы представления образовательных результатов:  

 табель успеваемости по предметам (личное дело учащегося); 

 итоговые работы по русскому языку, математике, диагностические 

комплексные работы на межпредметной основе и анализ их выполнения обучающимся; 

Портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных качеств обучающегося, УУД. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с НОДА 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 НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. 

 К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС  НОО относятся: 

- сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

- сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  
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- сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающей жизни; 

- проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

- проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

- сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

- способность к проявлению социальной активности; 

- способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

- готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

обучающимися с НОДА  может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как  непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

обучающегося с НОДА умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 

деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося с НОДА на уровне начального образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с НОДА в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с НОДА в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает МБОУ «Лицей 122» с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей с учетом материалов диагностики ФГОС НОО. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 

интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
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обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА 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. 

Портфолио учащегося. 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 

индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 

культурные практики, интересы, склонности.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.).   Включение   материалов в портфолио  идёт по 

направлениям: учебно-познавательное направление    (участие в предметных олимпиадах 

(уровень и результат), в научно-практических конференциях (название работы, уровень и 

результат), в конкурсах, фестивалях и др. мероприятиях;   художественное направление 

(награды, творческие работы, сведения об участии в мероприятиях различного уровня); 

спортивное направление  (участие в спортивных соревнованиях (уровень и результат), 

участие в сдаче норм ГТО (результат); общественно-социальное направление (уровень 

общественно значимой деятельности;  в каких мероприятиях общественно-социальной 

направленности ученик принимал участие, результат участия, участие в общественной 

жизни класса и школы, в органах ученического самоуправления; деятельность учеников в 

детских общественных организациях и движениях ; участие в различных конкурсах, 

соревнованиях; другие формы общественно-социальной активности); достижения в 

учреждениях дополнительного образования. Документы, подтверждающие результаты 

участия в фестивалях, конкурсах, турнирах, соревнованиях различного уровня (дипломы, 

грамоты, фотоматериалы, отзывы о работах, достижениях, участии в мастер – классах).  

Ведение портфолио осуществляется на основе Положения о Портфолио обучающегося. 

 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, педагогов, работающих в основной школе, специалистов 

ПМПК, медицинских работников.  

 

Субъекты реализации коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности 

специалистов. 

Заместитель директора по УВР курирует работу по реализации 

программы; взаимодействует с ПМПК, 

лечебными учреждениями; 

Председатель ППк руководит работой 

ППк; 

взаимодействует с МДОУ, ПМПК, 

лечебными учреждениями; 

осуществляет просветительскую 

деятельность при работе с родителями 

детей. 

Классный руководитель является связующим звеном в 

комплексной группе специалистов по 
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организации коррекционной работы с 

учащимися;  

делает первичный запрос специалистам 

и дает первичную информацию о 

ребенке; осуществляет педагогическое 

сопровождение;  

консультативная помощь семье в 

вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

Социальный педагог изучает жизнедеятельность ребенка вне 

школы; осуществляет 

профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися; взаимодействие с 

семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

Психолог изучает личность учащегося и 

коллектива класса; анализирует 

адаптацию ребенка в среде; выявляет 

дезадаптированных учащихся; изучает 

взаимоотношения младших школьников 

со взрослыми и сверстниками; 

подбирает пакет диагностических 

методик для организации 

профилактической и коррекционной 

работы; выявляет и развивает интересы, 

склонности и способности школьников; 

осуществляет психологическую 

поддержку нуждающихся в ней 

подростков; консультативная помощь 

семье в вопросах 

коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

Учитель-логопед исследует речевое развитие учащихся; 

организует логопедическое 

сопровождение учащихся. 

 

Обобщение данных диагностических обследований происходит на школьном ППк, 

результатом работы является разработка индивидуального образовательного маршрута, 

включающего индивидуальный учебный план, индивидуальные образовательные 

программы по предметам, реализация индивидуального образовательного маршрута и 

контроль его исполнения, а также анализ успешности коррекционной работы. 

Под индивидуальным образовательным маршрутом ребенка с ОВЗ в МБОУ «Лицей 

№122» понимается система конкретных совместных действий администрации, основных 

педагогов, команды специалистов сопровождения образовательного учреждения, 

родителей в процессе включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс. Разработка 

индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ (ребенка - инвалида) 

предполагает определение и реализацию необходимых и достаточных специальных 

условий для полноценного включения его и его семьи в образовательную среду, 

определение стратегии и тактик психолого-педагогической поддержки.  

Планируемые результаты коррекционной работы.  

 Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов ООП 

НОО.  
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 Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития.  

 Социальная адаптация обучающихся.  

 Развитие коммуникативных способностей.  

 Улучшение межличностных отношений.  

 Повышение качества письма.  

 Повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, 

правильность, темп).  

 Повышение качества успеваемости по предметам.  

 Умение излагать свои мысли свободно и легко.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ;  

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с НОДА 

 

Универсальные учебные действия – одно из ключевых понятий 

образовательных стандартов и технологии их реализации в практике образовательного 

процесса современной начальной школы. 

Универсальные учебные действия (УУД) дают возможность каждому ученику 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и её результаты. Они создают условия развития 

личности и её самореализации. 

Программа формирования универсальных учебных действий является одним из 

инструментов, обеспечивающих достижение планируемых результатов образования 

обучающимися уровня начального общего образования МБОУ «Лицей №122» в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА в МБОУ «Лицей №122», 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на: 

освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин в сочетании с сознательным, активным присвоением ими нового 

социального опыта; 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное, социальное и интеллектуальное развитие, 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование при условии сохранения и укреплении здоровья обучающихся. 

Цель программы формирования УУД 

Цель программы формирования УУД - обеспечение системного подхода к 

формированию универсальных учебных действий средствами УМК, используемых в 

МБОУ «Лицей №122». 

Программа формирования УУД для начального общего образования решает 

следующие задачи:  

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

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 
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обучения как процесса подготовки учащихся к реальной жизни, 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. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего 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: 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

на основе: формирование основ гражданской идентичности личности 

на основе: 

а) доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

б) уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

а) принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

б) ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

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

как регуляторов морального поведения; 

в) формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

самовоспитанию, а именно: 

а) развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

б) формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

условия её самоактуализации: 

а) формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

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

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

б) развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

в) формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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г) 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 учащихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

учащихся. 

Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

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

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и учащегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

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

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

умения учиться предполагает полноценное освоениеучащимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

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

материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира 

и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

ьно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

лизации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
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области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь 

отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

ие как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

— определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

— предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

— выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

ели; 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
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источников информации; 

 

вания в устной и 

письменной форме; 

конкретных условий; 

результатов деятельности; 

ли чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

— преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

несущественных); 

— составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

объектов; 

 

-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

утверждений; 

 

 

Постановка и решение проблемы: 

 

ие способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

с учителем и сверстниками 

—определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

— инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
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— выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

— контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

свою деятельность; 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,  

познавательных, коммуникативных УУД 

 

Личностные УУД Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

6,5-8 лет 9-10 лет 

Самоопределение 

Внутренняя - положительное Методика  
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позиция 

школьника 

отношение к 

школе; 

Чувство 

необходимости 

учения; 

-предпочтение 

уроков 

«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) 

«Беседа о 

школе» 

(модифициров

анный вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина

, А.Л.Венгера). 

Самооценка 

-когнитивный 

компонент 

(дифференцирова

нность, 

рефлексивность); 

- регулятивный 

компонент. 

Когнитивный 

компонент: 

- широта 

диапазона 

оценок; 

- обобщённость 

категорий 

оценок; 

- 

представленность 

в Я-концепции 

социальной роли 

ученика; 

- рефлексивность 

как адекватное 

осознанное 

представление о 

качестве 

хорошего 

ученика; 

 Методика «Кто 

Я?» 

(М.Кун) 

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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- осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

«Я» и «хороший 

ученик»; 

- осознание 

необходимости 

самосовершенств

ования 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 

— 

сформированност

ь познавательных 

мотивов; — 

интерес к новому; 

 — интерес к 

способу решения 

и общему 

способу 

действия;  

— 

сформированност

ь социальных 

мотивов; 

 — стремление 

выполнять 

социально 

значимую и 

социально 

оцениваемую 

деятельность, 

быть полезным 

обществу; 

 — 

сформированност

Незавершенна

я сказка». 

«Беседа о 

школе» 

(модифициров

анный вариант  

Т. А. 

Нежновой,  

Д. Б. 

Эльконина,  

А. Л. Венгера) 

Шкала 

выраженности 

учебно-познавате

льного интереса 

(по Г. Ю. 

Ксензовой). 

Опросник 

мотивации 
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ь учебных 

мотивов;  

— стремление к 

самоизменению  

— приобретению 

новых знаний и 

умений; 

 — установление 

связи между 

учением и 

будущей 

профессионально

й деятельностью 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этической ориентации 

Действие 

нравственно-этическ

ой 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 зрения 

нарушения/соблюде

ния моральной 

нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрениянарушения/соблюде

ния моральной нормы 

Все задания 
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5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания 

Регулятивные УУД 

 Цель Оценивае

мые 

универсал

ьные 

учебные 

действия 

Воз

рас

т 

Метод 

оценива

ния 

Описание 

задания 

Критерии 

и уровни 

оцениван

ия 
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В
ы

к
л

ад
ы

в
ан

и
е 

у
зо

р
а 

и
з 

к
у
б

и
к
о

в
 

выявление 

развития 

регулятив

ных 

действий. 

умение 

принимат

ь и 

сохранять 

задачу 

воспроизв

едения 

образца, 

планирова

ть свое 

действие в 

соответст

вии с 

особеннос

тями 

образца, 

осуществл

ять 

контроль 

по 

результат

у и по 

процессу, 

оценивать 

правильно

сть 

выполнен

ия 

действия 

и вносить 

необходи

мые 

корректив

ы в 

исполнен

ие; 

познавате

льные 

действия 

— умение 

осуществл

ять 

пространс

твенный 

анализ и 

синтез. 

6,5

—7 

лет

. 

индивид

уальная 

работа 

учащихс

я. 

ребенку 

предлагае

тся 

выложить 

фигуру из 

4 и 9 

консрукт

ивных 

элементо

в по 

образцу. 

Для этого 

ему 

даются 16 

квадратов

. Каждая 

сторона 

квадрата 

может 

быть 

раскраше

на в 

красный, 

белый и 

красно-бе

лый (по 

диагонал

и 

квадрата) 

цвета. 

(Констру

ктивный 

элементы

м не 

совпадает 

с 

перцепти

вным 

элементо

м.) 

функцион

альный 

анализ 

направлен 

на 

оцениван

ие 

ориентир

овочной, 

контроль

ной и 

исполнит

ельной 

частей 

действия 
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П
р
о

б
а 

н
а 

в
н

и
м

ан
и

е
 

выявление 

уровня 

сформиро

ванности 

внимания 

и 

самоконтр

оля 

регулятив

ное 

действие 

контроля 

 

8—

9 

лет 

фронтал

ьный 

письмен

ный 

опрос 

школьник

у 

предлагае

тся 

прочитат

ь текст, 

проверит

ь его и 

исправит

ь в нем 

ошибки 

(в том 

числе и 

смыслов

ые) 

карандаш

ом или 

ручкой. 

Для того 

чтобы 

найти и 

исправить 

ошибки в 

этом 

тексте, не 

требуется 

знания 

правил, 

но 

необходи

мы 

внимание 

и 

самокотр

оль. Текст 

содержит 

10 

ошибок. 

 

Познавательные УУД 

 

 Цель Оценивае

мые 

универсал

ьные 

учебные 

действия 

В

о

з

р

ас

т 

Метод 

оценива

ния 

Описание 

задания 

Критерии 

и уровни 

оцениван

ия 
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П
о

ст
р

о
ен

и
е 

ч
и

сл
о
в
о
го

 
эк

в
и

в
ал

ен
та

 
и

л
и

 

в
за

и
м

н
о

о
д

н
о
зн

ач
н

о
го

 с
о
о
тв

ет
ст

в
и

я
 

выявле

ние 

сформ

ирован

ности 

логиче

ских 

действ

ий 

устано

вления 

взаимн

оодноз

начног

о 

соотве

тствия 

и 

сохран

ения 

дискре

тного 

множе

ства 

логически

е 

универсал

ьные 

действия 

6,

5

—

7 

л

ет 

индивид

уальная 

работа с 

ребенко

м 

7 красных 

фишек 

(или 

подставоч

ек для 

яиц) 

выстраив

ают в 

один ряд 

(на 

расстояни

и 2 см 

друг от 

друга 

— умение 

устанавли

вать 

взаиноод

нозначное 

соответст

вие; — 

сохранен

ие 

дискретно

го 

множеств

а. 

П
р
о

б
а 

н
а 

о
п

р
ед

ел
ен

и
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

сл
о
в
 в

 п
р

ед
л

о
ж

ен
и

и
 

выявле

ние 

умения 

ребенк

а 

различ

ать 

предме

тную и 

речеву

ю 

действ

ительн

ость 

знаковоси

мволичес

кие 

познавате

льные 

действия, 

умение 

дифферен

цировать 

план 

знаков и 

символов 

и 

предметн

ый план 

6,

5

—

7 

л

ет 

индивид

уальная 

беседа с 

ребенко

м 

учитель 

зачитывае

т 

предложе

ние и 

просит 

ребенка 

сказать, 

сколько 

слов в 

предложе

нии, и 

назвать 

их. 

ориентац

ия на 

речевую 

действите

льность. 
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М
ет

о
д

и
к
а 

«
К

о
д

и
р
о

в
ан

и
е»

 
выявле

ние 

умения 

ребенк

а 

осущес

твлять 

кодиро

вание с 

помощ

ью 

символ

ов 

знаковоси

мволичес

кие 

действия 

— 

кодирова

ние 

(замещен

ие); 

регулятив

ное 

действие 

контроля. 

6,

5

—

7 

л

ет 

индивид

уальная 

или 

группов

ая 

работа с 

детьми 

ребенку 

предлагае

тся в 

течение 2 

минут 

осуществ

ить 

кодирова

ние, 

поставив 

в 

соответст

вие 

определе

нному 

изображе

нию 

условный 

символ. 

Задание 

предполаг

ает 

трениров

очный 

этап 

количеств

о 

допущенн

ых при 

кодирова

нии 

ошибок, 

число 

дополнен

ных 

знаками 

объектов 

 

    (введение 

инструкц

ии и 

совместн

ую пробу 

с 

психолог

ом). 

Далее 

предлагае

тся 

продолжи

ть 

выполнен

ие 

задания, 

не 

допуская 

ошибок и 

как 

можно 

быстрее 
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Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

у
н

и
в
ер

са
л

ь
н

о
го

 д
е
й

ст
в
и

я
 о

б
щ

ег
о
 п

р
и

ем
а 

р
еш

ен
и

я
 з

ад
ач

 
выявле

ние 

сформ

ирован

ности 

общег

о 

приема 

решен

ия 

задач 

прием 

решения 

задач; 

логически

е 

действия. 

6,

5

—

1

0 

л

ет 

индивид

уальная 

или 

группов

ая 

работа 

детей 

все задачи 

(в 

зависимос

ти от 

возраста 

учащихся

) 

предлага

ются для 

решения 

арифмети

ческим 

(не 

алгебраич

еским) 

способом. 

Допускаю

тся 

записи 

плана 

(хода) 

решения, 

вычислен

ий, 

графичес

кий 

анализ 

условия. 

Учащийся 

должен 

рассказат

ь, как он 

решал 

задачу, 

доказать, 

что 

полученн

ый ответ 

правильн

ый 

умение 

выделять 

смысловы

е единицы 

текста и 

устанавли

вать 

отношени

я между 

ними, 

создавать 

схемы 

решения, 

выстраив

ать 

последова

тельность 

операций, 

соотносит

ь 

результат 

решения с 

исходным 

условием 

задачи 
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М
ет

о
д

и
к
а 

«
Н

ах
о
ж

д
ен

и
е 

сх
ем

 

к
 з

ад
ач

ам
»

 

опреде

ление 

умения 

ученик

а 

выделя

ть тип 

задачи 

и 

способ 

ее 

решен

ия 

моделиро

вание, 

познавате

льные 

логически

е и 

знаково-с

имволиче

ские 

действия 

7

—

9 

л

ет 

фронтал

ьный 

опрос 

или 

индивид

уальная 

работа с 

детьми 

учащемус

я 

предлагае

тся найти 

соответст

вующую 

схему к 

каждой 

задаче 

умение 

выделять 

структуру 

задачи — 

смысловы

е единицы 

текста и 

отношени

я между 

ними; 

находить 

 

     способ 

решения; 

соотносит

ь 

элементы 

схем с 

компонен

тами 

задач — 

смысловы

ми 

единицам

и текста; 

проводит

ь 

логически

й и 

количеств

енный 

анализ 

схемы 

 

 Коммуникативные УУД 

 

Базовые виды 

коммуникативны

х универсальных 

учебных 

действий 

Общий 

уровень 

развития 

общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

1. Коммуникация 

как 

взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникативны

е действия, 

направленные на 

учет позиции 

— потребность 

в общении со 

взрослыми и 

сверстниками;  

— владение 

определенным

и вербальными 

и 

понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения на 

какой-либо 

предмет или 

вопрос; 

задание «Левая и 

правая стороны» 

(Ж. Пиаже).  

Методика «Кто 

прав?» (методика 

Г.А. Цукерман и 

др.) 
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собеседника либо 

партнера по 

деятельности 

(интеллектуальн

ый аспект 

коммуникации). 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственны

х и 

межличностных 

отношениях 

невербальным

и средствами 

общения;  

— 

эмоционально 

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничеств

а;  

— ориентация 

на партнера по 

общению;  

— умение 

слушать 

собеседника. 

 — 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 

умение 

обосновать 

собственное 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать; — 

способность 

сохранять 

доброжелательн

ое отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов;  

— 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания 

2. Коммуникация 

как кооперация. 

Коммуникативны

е действия, 

направленные на 

кооперацию, т. е. 

согласование 

усилий по 

достижению 

общей цели, 
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организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

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» 

(модифицированн

ый вариант) 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся, 

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 учащихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, 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, 
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графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

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 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

На уровне начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

ероическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 

-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

ую речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

огическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

и диалогической 

речи; 
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эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся 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 уровне начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических 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 этом уровне 

образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование 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; 

— 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; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
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-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

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

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. 

«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 явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. 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 коррективов 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. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Развивающий потенциал 

этого курса связан с формированием личностных, познавательных, коммуникативных, 

рефлексивных действий: 

Личностные: 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё 

Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

поведения; 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

потребностей. 

Познавательные: 
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-нравственная культура»; 

авнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

 

 

Коммуникативные: 

ывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.); 

 

ровать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую 

работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и 

делового этикета. 

Рефлексивные: 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы учащимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности учащиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 
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вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- 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 и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- 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 фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
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анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм; 

- 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, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную 

основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров); 

-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста— умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

работы для реализации учебных целей курса; 

-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-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); 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
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прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

предметно-преобразующих действий; 

 

совместно-продуктивной деятельности; 

бразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

ние учащихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

-компетентности учащихся, 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. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

принять на себя ответственность; 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

зопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

вия, ориентации на 

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

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

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

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты 

УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математи

ка 

Окружающий 

мир 

Личностные жизненно

е само-  

определе

ние 

нравственно-эт

ическая 

ориентация 

смысло- 

образован

ие 

нравственно-эт

ическая 

ориентация 

Регулятивн

ые 

целеполагание, планирование,  

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,  

алгоритмизация действий  
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Познавател

ьные  

общеучебн

ые 

моделиро

вание 

(перевод 

устной 

речи в 

письменн

ую)  

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделиро

вание, 

выбор 

наиболее 

эффектив

ных 

способов 

решения 

задач  

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавател

ьные 

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 

Коммуника

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа  

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения 

Кл

асс

  

  

  

 

Личностные 

УУД 

Регулятивн

ые УУД 

Познаватель

ные УУД  

 

Коммуникати

вные УУД 

1 

кл

асс 

1. 

Воспринимать 

объединяющу

ю роль России 

как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка. 

Соотносить 

понятия 

«родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить 

взаимопомощ

ь и 

взаимоподдер

жку членов 

семьи и 

1. 

Организовы

вать свое 

рабочее 

место под 

руководство

м учителя. 

2. 

Осуществля

ть контроль 

в форме 

сличения 

своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимы

е 

дополнения, 

исправления 

в свою 

работу, если 

она 

1.Ориентиров

аться в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

структура 

текста, 

рубрики, 

словарь, 

содержание). 

2. 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

3. 

Сотрудничать с 

товарищами 

при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать 

и соблюдать 
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друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

4. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей; 

нравственном

у содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила 

личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения 

в школе, дома, 

на улице, в 

общественных 

местах. 

6. 

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведения

м искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничес

тве с 

учителем 

определять 

последовате

льность 

изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстратив

ный ряд. 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленн

ую в виде 

текста, 

рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие. 

5. 

Группировать

, 

классифициро

вать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенны

х признаков, 

по заданным 

критериям. 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

5. 

Сотрудничать 

со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

2 

кл

асс 

1. 

Воспринимать 

Россию как 

1. 

Самостоятел

ьно 

1. 

Ориентироват

ься в 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 
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многонациона

льное 

государство, 

русский  язык 

как средство 

общения. 

Принимать 

необходимост

ь изучения 

русского 

языка 

гражданами 

России любой 

национальнос

ти. 

2. Проявлять 

уважение к 

семье, 

традициям 

своего народа, 

к своей малой 

родине, 

ценить 

взаимопомощ

ь и 

взаимоподдер

жку членов 

общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять 

желание 

учиться. 

4. Оценивать 

свои 

эмоциональны

е реакции, 

ориентироват

ься в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила 

этикета. 

Внимательно 

и бережно 

относиться к 

природе, 

соблюдать 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельност

и. 

3. 

Определять 

цель 

учебной 

деятельност

и с помощью 

учителя. 

4. 

Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководство

м учителя. 

5. Следовать 

при 

выполнении 

заданий 

инструкция

м учителя и 

алгоритмам, 

описывающе

м 

стандартные 

учебные 

действия. 

 

6. 

Осуществля

ть 

самопроверк

у и 

взаимопрове

учебниках 

(система 

обозначений, 

структура 

текста, 

рубрики, 

словарь, 

содержание). 

2. 

Самостоятель

но 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, 

таблицах, 

помещенных 

в учебниках. 

3. 

Ориентироват

ься в 

рисунках, 

схемах, 

таблицах, 

представленн

ых в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказыват

ь прочитанное 

или 

прослушанно

е,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять 

смысл 

названия 

произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  

и 

группировать 

предметы, 

речевого 

этикета и 

правила 

устного 

общения. 

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

художественны

х и 

научно-популя

рных книг, 

понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, 

по заголовку. 

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, 

реагировать на 

реплики, 

задавать 

вопросы, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

5. 

Выслушивать 

партнера, 

договариваться 

и приходить к 

общему 

решению, 

работая в паре. 

6. Выполнять 

различные 
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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 

рку работ. 

7. 

Корректиров

ать 

выполнение 

задания. 

8. Оценивать 

выполнение 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко или 

трудно 

выполнять, в 

чём 

сложность 

выполнения. 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономернос

ти, 

самостоятель

но 

продолжать 

их по 

установленно

му правилу. 

7. Наблюдать 

и 

самостоятель

но делать  

простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по 

аналогии 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

3 

кл

асс 

1. 

Воспринимать 

историко-геог

рафи-ческий 

образ России 

(территория, 

границы, 

географическ

ие 

особенности, 

многонациона

льность,  

основные 

исторические 

события; 

государственн

ая символика, 

праздники, 

права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к 

семье, к 

культуре 

своего народа 

и других 

народов, 

1. 

Самостоятел

ьно 

организовыв

ать свое 

рабочее 

место в 

соответстви

и с целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Определять 

цель 

учебной 

деятельност

и с помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно, 

соотносить 

свои 

действия с 

поставленно

й целью. 

4. 

Составлять 

план 

1. 

Ориентироват

ься в 

учебниках: 

определять, 

прогнозирова

ть, что будет 

освоено при 

изучении 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незна-ния, 

осуществлять 

выбор 

заданий под 

определённу

ю задачу. 

2. 

Самостоятель

но 

предполагать, 

какая  

дополнительн

ая 

информация 

будет нужна 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого 

этикета и 

правила 

устного 

общения. 

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников,  

художественны

х и 

научно-популя

рных книг, 

понимать 

прочитанное, 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 
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населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положи-тельн

ую мотивацию 

и 

познавательн

ый интерес к 

учению, 

активность 

при изучении 

нового 

материала. 

4. 

Анализироват

ь свои 

переживания 

и поступки. 

Ориентироват

ься в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков 

других людей. 

Находить 

общие 

нравственные 

категории в 

культуре 

разных 

народов. 

5. 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 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководство

м учителя. 

5. 

Осознавать 

способы и 

приёмы 

действий 

при решении 

учебных 

задач. 

6. 

Осуществля

ть само- и 

взаимопрове

рку работ. 

7. Оценивать 

правильност

ь 

выполненно

го задания  

на основе 

сравнения с 

предыдущи

ми 

заданиями 

или на 

основе 

различных 

образцов и 

критериев. 

8. 

Корректиров

ать 

выполнение 

задания в 

соответстви

и с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенно

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

словарей, 

энцикло-педи

й, 

справочников 

в рамках 

проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(текст, 

иллюстрация 

таблица, 

схема, 

диаграмма, 

экспо-нат, 

модель и др.) 

Использовать 

преобразован

ие словесной 

инфор-мации 

в условные 

модели и 

наоборот. 

Самостоятель

но 

использовать 

модели при 

решении 

учебных 

задач. 

4. 

Предъявлять 

результаты 

работы, в том 

числе с 

помощью 

ИКТ. 

5. 

Анализироват

ь, сравнивать, 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему 

мнению, 

сопоставлять 

свою точку 

зрения с точкой 

зрения другого. 

6. Участвовать 

в работе 

группы (в том 

числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая 

конечную цель. 

7. 

Осуществлять 

взаимопомощь 

и 

взаимоконтрол

ь при работе в 

группе. 
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разными 

видами 

искусства, 

наблюдениям

и за природой. 

7. 

Сопоставлять 

само-оценку 

собственной 

деятельности 

с оценкой ее 

товарищами, 

учителем. 

м этапе. 

9. 

Осуществля

ть выбор под 

определённу

ю задачу 

литературы, 

инструменто

в, приборов. 

10. 

Оценивать 

собственную 

успешность 

в 

выполнения 

заданий 

группировать, 

устанавливать 

причинно-сле

дственные 

связи (на 

доступном 

уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать 

их при 

выполнении 

заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных 

заданий, 

предлагать 

разные 

способы 

выпол-нения 

заданий, 

обосновывать 

выбор 

наиболее 

эффективного 

способа 

действия. 

4 

кл

асс 

1. Проявлять 

чувство 

сопричастност

и с жизнью 

своего народа 

и Родины, 

осознавать 

свою 

гражданскую 

и 

национальную 

принад-лежно

сть. Собирать 

и изучать 

краеведческий 

материал 

(история и 

география 

края). 

3. Ценить 

семейные 

отношения, 

1. 

Самостоятел

ьно  

формулиров

ать задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач, 

прогнозиров

ать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приёмы 

действий, 

корректиров

ать работу 

1. 

Ориентироват

ься в 

учебниках: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформирован

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания, 

осуществлять 

выбор 

заданий, 

основываясь 

на своё 

целеполагани

1. Владеть 

диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и 

научно-популя

рных книг, 

понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

пись-менной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 
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традиции 

своего народа. 

Уважать и 

изучать 

историю 

России, 

культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

4. Определять 

личностный 

смысл учения;  

выбирать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут. 

5. 

Регулировать 

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. 

Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей 

среде, 

стремиться к 

сохранению 

живой 

природы. 

по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать 

для 

выполнения 

определённо

й задачи 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструмент

ы и 

приборы. 

3.Осуществл

ять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельност

и, объяснять 

по каким 

критериям 

проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимат

ь 

аргументиро

ванную 

критику 

ошибок и 

учитывать её 

в работе над 

ошибками. 

6. Ставить 

цель 

собственной 

познаватель

ной 

деятельност

и (в рамках 

учебной и 

проектной 

деятельност

и) и 

е. 

2. 

Самостоятель

но 

предполагать, 

какая  

дополнительн

ая 

информация 

будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. 

Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полу-ченную 

из  различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии

, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. 

Анализироват

ь, сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, 

факты; 

устанавливать 

закономернос

ти и 

использовать 

их при 

выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-сле

дственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

ситуаций. 

4. 

Формулироват

ь соб-ственное 

мнение и 

по-зицию; 

задавать 

вопро-сы, 

уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собе-седника; 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументирова

ть свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительны

х сведений. 

5. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре. 

Договариватьс

я и приходить к 

общему 

решению. 

6. Участвовать 

в работе 

группы: 

распределять 

обязанности, 

планиро-вать 

свою часть 
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7. Проявлять 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художественн

ой культурой. 

8. 

Ориентироват

ься в 

понимании 

причин 

успешности/н

еуспешности в 

учебе. 

удерживать 

ее. 

7. 

Планировать 

собственную

внеучебную 

деятель-ност

ь (в рамках 

проектной 

деятельност

и) с опорой 

на учебники 

и рабочие 

тетради. 

8. 

Регулироват

ь своё 

поведение в 

соответстви

и с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиям

и. 

9. 

Планировать 

собственную 

деятельност

ь, связанную 

с бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  

маршрут 

движения, 

время, 

расход 

продуктов, 

затраты и др. 

обобщенные 

способы и 

осваивать 

новые 

приёмы, 

способы. 

5. 

Самостоятель

но делать 

выводы, 

перерабатыва

ть 

информацию, 

преобразовыв

ать её,  

представлять 

информацию 

на основе 

схем, 

моделей, 

таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом 

виде, в виде 

презентаций. 

работы; 

задавать 

вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая 

общий план 

действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

само-, 

взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач. 

 

У детей с ОВЗ чаще всего возникают затруднения при формировании 

познавательных, регулятивных и коммуникативных навыков. Следовательно, 

коррекционно-развивающая работа с обучающимися должна быть направлена не только 

на коррекцию нарушений, но и на формирование и развитие у детей универсальных 

учебных действий.   

Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 
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обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития 

учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать 

учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических 

средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 

которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В 

качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 
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собеседника, умение в корректной форме формулировать и  оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

учащихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, становится  средством формирования универсальных учебных действий, 

поскольку  соблюдаются следующие условия: 

- учебники используются  не только в качестве носителя информации, «готовых» 

знаний, подлежащих усвоению, но и  как носители способов «открытия» новых знаний, 

их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

- соблюдается  технология проектирования и проведения урока в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: урок отражает  основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществляется целесообразный выбор организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке  – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

- организуется  система мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективно используются  средства ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

учащихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

осприятия; 

деятельности других людей; 
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При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

вий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 

 

, её организация и представление в виде  

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 

 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 

 

 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание  

курсов по выбору, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 
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сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в 

виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка 

используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. 

Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ 

— электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление 

перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

учащихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было 

непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 

 

 данном предмете; 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТкомпетентности. 

Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам 

осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как 

это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих умений в различных предметах. 
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Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся 

«Русский язык» Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска 

и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 
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вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации 

с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных 

действий 

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–иссле

довательская  

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. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 
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Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень 

начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной 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 

психического развития 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. 

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, с одной 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 
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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 правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 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 детей к 

переходу учащихся 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: 

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

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
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главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

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 ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Программа формирования  универсальных учебных действий  предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования с дошкольным 

образовательным звеном и на этапе перехода к основной школе. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

МБОУ «Лицей 122» осуществляется следующим образом: 

1. В целях создания и сохранения единого образовательного пространства 

дошкольного и начального образования школа предоставляет возможность получения 

платных образовательных услуг по дополнительной (общеразвивающей) программе для 

дошкольников. Занятия по данной программе помогают детям осваивать специфику 

социальных отношений (со сверстниками, взрослыми), обеспечивают формирование 

ценностных установок, ориентируют не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития. 

Способствуют адаптации  детей дошкольного возраста к условиям обучения в школе 

путём развития их физических, социальных и психических функций, развития 

творческой активности, умений действовать по правилам. 

2.  Проводится входная (стартовая) диагностика учащихся 1 классов.  

   Данная диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников и позволяет учителю: 

1) узнать детей, которые к нему пришли, понять сильные и слабые стороны их 

подготовки;  

2) понять, кого из учеников и как нужно поддержать на этапе вхождения в 

школьную жизнь, чтобы ребенок благополучно адаптировался к школе;  

3) выстроить взаимодействие с родителями, чьи оценки и взгляды на задачи 

школы и адаптацию к школьному обучению могут резко отличаться;  

4) увидеть самому и показать администрации школы стартовый уровень 

подготовки своего класса и тот вклад в их развитие, который вносит педагог;  

5) увидеть и показать результаты своего труда, соответствующие требованиям 

ФГОС: прежде всего динамику образовательных результатов (которую без диагностики 

стартового уровня невозможно оценить), причем не только в познавательной сфере, но и 

в других универсальных учебных действиях.  

3. Организуется адаптационный период обучения первоклассников, в который 

проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений. 

4. В течение учебного года учителя-предметники посещают уроки в 4-х классах, 

наблюдают за работой учащихся, за особенностями работы учителя и учащихся на 

уроке, за требованиями предъявляемыми учителем. Обращают внимание на объем и 

глубину содержания материала, на то,какая подготовка предшествовала уроку. 

5. Проводится совещание по адаптации первоклассников, пятиклассников в 

основной школе, на которое приглашаются учителя начальных классов, пятых классов, 

специалисты школы (психолог, социальный педагог). 
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Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы 

обеспечивается формированием у младших школьников комплекса универсальных 

учебных действий как основы успешного освоения содержания программы в 

последующем образовательном звене.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

огом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

стоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи 

и ранее усвоенных способов действия); 

 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

действиями); 

– не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий 

(Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли /Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008); 
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 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы (парной, групповой) обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на 

основе наблюдений за деятельностью учащихся. 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе (Комплексные итоговые 

работы (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева).  

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения педагогической диагностики (Учимся учиться и действовать. 1-4 класс. 

Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий.   - Меркулова Т.В.) 

Педагогическая диагностика направлена на оценку следующих метапредметных 

результатов: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

          Педагогическая диагностика позволяет учителю: 

 выяснить, как у учеников класса идет формирование учебной    деятельности, 

как изменяется уровень овладения отдельными ее компонентами, в том числе 

проследить и за уровнем сформированности самоконтроля и самооценки;  

 выявить способы работы, которыми овладели ученики; 

 пронаблюдать за результатами выполнения специальных заданий, 

выясняющих уровень самостоятельности учащихся. 

 Каждая диагностическая работа включает в себя разные по форме задания: 

задания с выбором ответа (выбор одного из предложенных вариантов ответа имеет 

качественную характеристику, он определенно указывает, в чем ошибочность 

рассуждений ученика), задания с кратким ответом, задания на классификацию, задания 

на установление соответствия.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 

- педагогической диагностики; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 
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(взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др.)); 

- групповых проектов; 

- наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты фиксируются  

отдельно по каждому учебному действию в картах наблюдения).Не рекомендуется при 

оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение 

технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

В процессе оценки успешности освоения программы формирования УУД 

определены следующие уровни освоения УУД: 

- недостаточный (пониженный) - универсальное учебное действие не 

сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- достаточный (базовый) - учебное действие может быть выполнено в 

сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму, при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы 

в действия); 

- повышенный (адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- высокий (самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия, обобщение учебных действий на 

основе выявления общих принципов). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности  

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования учетом специфики учебного предмета; 

общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане; 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

содержание учебного предмета; 



161 

 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

  

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

(Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России» авторов В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 1 – 4 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций/ В.П.Канакина и др. – М.: Просвещение, 2019) 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1-го по 4 

класс.  

 Цели: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности; 

 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, 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; 

 формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой 

составляют универсальные учебные действия. 

 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка 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 

Место предмета в учебном плане 
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На изучение русского языка в начальной школе выделяется в 1 классе – 132 часа, (по 4 

часа в неделю), во 2-4 классах по 136 часов в неделю (4 часа в неделю), 34 учебные 

недели в каждом классе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного 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 поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет собой 

явление 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-целостное отношение к русскому языку, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, осознание эстетической 

ценности родного языка, пробуждение 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-этических норм, принятых в обществе. 

«Русский язык» - это главный, центральный предмет в начальном звене школы, он 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, 

обеспечивает готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образоваанию. 

  

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 
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ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 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. 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 

форме. 

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, 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, адекватное 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 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 
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(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

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 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Содержание учебного предмета 

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. 

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 

Освоение русского языка на первом уровне образования начинается с курса 

«Обучение грамоте» 

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 
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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. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

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

письменных 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 
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звонкости-глухости согласных 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 ъ и ь. 

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. 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 с 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. 

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. 
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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, середине или 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; 

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 имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
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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. 

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. 

Место в учебном плане 

 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  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). 

 

Тематическое планирование   
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Обучение грамоте 184 часов 

№ 

п/

п 

Разделы, часы 

1 Добукварный период - 31 час 

 Обучение чтению 14 ч Обучение письму 17 ч 

2 Букварный период - 120 часов 

 Обучение чтению 53 ч Обучение письму 67 ч 

3 Послебукварный период - 24 часов 

 Обучение чтению 16 ч Обучение письму 8 ч 

4 Резерв учебного времени - 9 часов 

 Обучение чтению 9 ч Обучение письму  0 ч 

  92 ч  92 ч 

 

В период обучения грамоте часы распределены на чтение и на письмо так, чтобы 

изучение букв шло параллельно.  

Русский язык за 4 года обучения 

№

п

\

п 

Разделы Количество 

часов 

 1 класс  

1 Наша речь. 2 

2 Текст, предложение, диалог  3 

3 Слова, слова, слова…  3 

4 Слово и слог. Ударение.  4 

5 Звуки и буквы.  27 

6 Повторение. 1 

 Итого  40 

 2 класс  

1 Наша речь. 2 

2 Текст. 2 

3 Предложение. 9 

4 Слова, слова, слова… 15 

5 Звуки и буквы. 49 

6 Части речи. 51 

7 Повторение. 8 

 Итого  136 

 3 класс  

1 Язык и речь. 1 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 12 

3 Слово в языке и речи. 15 

4 Состав слова. 42 

5 Части речи 61 

6 Повторение  5 

 Итого 136 

 4 класс  

1 Повторение 9 

2 Предложение  7 
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3 Слово в языке и речи 16 

4 Имя существительное. 35 

5 Имя прилагательное. 26 

6 Местоимение. 7 

7 Глагол. 29 

8 Повторение 7 

 Итого  136 

  Итого: 448 

часов 

  
Для реализации программы по учебному предмету используется

 материально- техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 

Мультимедийный проектор. 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», авт. Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Проекционный экран. 

Компьютер с выходом в интернет. Таблицы по предмету. 
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2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  

(Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1 – 4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. – М.: Просвещение, 2019) 

Цели: 

 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 

произведения; 

 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. 

Задачи: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства языка, развивать образное 

мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 

особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через 

анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления 

об окружающем мире и природе; 

 формирование эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая 

его к чтению художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать 

интерес к самостоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения 

и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе 

научно-познавательным. 

Общая характеристика учебного предмета 

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). 
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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 «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в каждом классе начальной школы 

отводится по 4 часа в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 40 часов (10 учебных 

недель), а во 2, 3,4 классах по 136 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

высоконравственными художественными произведениями, которые способствуют 

духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и народов других стран, способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети 

начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную 

роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система 

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

чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим 

людям, Родине. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

  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 слушания  и  заучивания  наизусть  произведений 

художественной литературы;  

  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории  и  культуре  

других народов,  выработка  умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  школе к школьному коллективу;  

 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 общения;  

 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;  

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и      духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.   

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

деятельности, поиска средств её осуществления; 

   освоение способов 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  и способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха;  

  использование знаково-символических средств представ- ления информации о 

книгах;  

  активное  использование  речевых  средств  для  решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интер- претации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами;  

  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения рече- вого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

  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;  

 формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение  окружающих; 

  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.   

Предметные результаты 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и      передачи нравственных ценностей и традиций;   

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих  понятий;  

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

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

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

поступков героев; 

  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно  краткую  аннотацию; 

 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 произведение;  

  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
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овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; 

умение написать отзыв на прочитанное произведение);  

  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного  опыта.     

Содержание предмета 

виды  речевой  и  читательской  деятельности 

Умение слушать (Аудирование)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, 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. Темп чтения,  

позволяющий  осознать  текст.  Постепенное  увеличение скорости  чтения.  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 к чтению про 

себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей.   

Работа с различными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художествен- ном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение ориентировать- ся в нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев. Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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.  Привлечение  справочных  и  иллюстративно-изобразительных  

материалов.  

Библиографическая   культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой  на  внешние  показатели  книги),  её  

справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание  сочинений,  периодическая  печать,  справочные  из- дания 

(справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.    

Работа  с  текстом  художественного  произведения  
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Определение  (с  помощью  учителя)  особенностей  художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания 

прочитанного  произведения,  осознание  мотивов  поведения  героев, анализ  поступков  

героев  с  точки  зрения  нравственно-этических  норм.  Осмысление  понятия  «Родина»,  

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста  с  использованием  выразительных  средств  языка  (синонимов,  

антонимов,  сравнений,  эпитетов),  последовательное воcпроизведение  (по  вопросам  

учителя)  эпизодов  с  использованием  специфической  для  данного  произведения  лексики, 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из тек- ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор 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. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.   

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

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

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом.   

Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению   (художественному,   учебному,   

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование 

норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа  на  вопрос.  

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 
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содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

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

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.    

Круг детского чтения   
Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой 

Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведениями современной  отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения 

младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно- энциклопедические, детские периодические 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения.    

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою. Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, 

различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы,  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, наблюдение за особенностями построения и выразительными 

средствами.    

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, изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к  
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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-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор.  

  

Распределение учебных часов на изучение предмета «Литературное чтение» 

 

Вид учеб. 

плана 

Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

5-дневная 

учебная 

неделя 

414 40 ч: 10 

учеб. 

недель 

136 ч: 

34 

учеб. 

недели: 

4 ч в 

неделю 

136 ч: 

34 

учеб. 

недели: 

4 ч в 

неделю 

102 ч: 

34 

учеб. 

недели: 

3 ч в 

неделю 

 

Тематическое планирование  (1-4 классы) 

Обучение грамоте 184 часов 

№ 

п/п 

Разделы, часы 

1 Добукварный период - 28 час 

 Обучение чтению 14 ч Обучение письму 14 ч 

2 Букварный период - 115 часов 

 Обучение чтению 53 ч Обучение письму 62 ч 

3 Послебукварный период - 32 часов 

 Обучение чтению 16 ч Обучение письму 16 ч 

4 Резерв учебного времени - 9 часов 

 Обучение чтению 9 ч Обучение письму  0ч 

  92 ч  92 ч 

 

Тематическое планирование 

Литературное чтение за 4 года обучения 

№ 

п\п 
Разделы Часы   

 1 класс  

1 Вводный урок   1ч 

2 Жили-были буквы  7ч 

3 Сказки, загадки, небылицы  7ч 

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 5ч 

5 И в шутку и всерьёз 6ч 

6 Я и мои друзья  5ч 

7 О братьях наших меньших 5ч 

8. Резерв 4ч 

 Итого 40ч 

 2 класс  

1 Вводный урок по курсу литературного чтения. 

 

1ч 

2 Самое великое чудо на свете. 4ч 

3 Устное народное творчество. 15ч 

4 Люблю природу русскую. Осень. 8ч 
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5 Русские писатели. 14ч 

6 О братьях наших меньших. 12ч 

7 Из детских журналов. 9ч 

8 Люблю природу русскую. Зима. 9ч 

9 Писатели детям. 17ч 

10 Я и мои друзья. 10ч 

11 Люблю природу русскую. Весна. 9ч 

12 И в шутку и всерьёз. 14ч 

13 Литература зарубежных стран. 

 

12ч 

 

 Итого 136ч (из них 2ч 

резервные 

 3 класс  

1 Самое великое чудо на свете 2ч 

2 Устное народное творчество 14ч 

3 Поэтическая тетрадь 1 11ч 

4 Великие русские писатели 26ч 

5 Поэтическая тетрадь 2 6ч 

6 Литературные сказки 9ч 

7 Были-небылицы 10ч 

8 Поэтическая тетрадь 1 6ч 

9 Люби живое 16ч 

10 Поэтическая тетрадь 2 8ч 

11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12ч 

12 По страницам детских журналов 8ч 

13 Зарубежная литература 8ч 

 Итого  136ч 

 4 класс  

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1ч 

2 Летописи. Былины. Жития 7ч 

3 Чудесный мир классики 16ч 

4 Поэтическая тетрадь  8ч 

5 Литературные сказки 12ч 

6 Делу время – потехе час 9ч 

7 Страна детства 7ч 

8 Поэтическая тетрадь 5ч 

9 Природа и мы 9ч 

10 Поэтическая тетрадь 4ч 

11 Родина 8ч 

12 Страна Фантазия 6ч 

13 Зарубежная литература 10ч 

 Итого 102ч  

Для реализации программы по учебному предмету «Литературное чтение» используется 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 1-4

 классы,  

авт. Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1-4 классыКлиманова Л. Ф., Горецкий 

В. Г., Голованова М. В. 

Литературное чтение. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Н. А. Стефаненко. — М. : Просвещение, 2017. 

Мультимедийный проектор. Компьютер с выходом в интернет. 
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2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)»  

 (Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. 

– М.: Просвещение, 2020.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа по «Родному (русскому)  языку» для начального общего образования 

составлена на основе требований к предметным результатам освоения ООП, представленной 

во ФГОС НОО. 

В Федеральный перечень учебников включен УМК под редакцией О.М. 

Александровой, который рассчитан на общую учебную нагрузку  в объеме 203 часа за уровень 

начального общего образования  (1 класс  - 33 часа/1 час в неделю, 2 класс – 68 часов/2 часа в 

неделю, 3 класс – 68 часов/2 часа в неделю, 4 класс – 34 часа/1 час в неделю). Таким образом, с 

2020-2021 учебного года обучающиеся 1-х классов реализуют программу по предмету в 

соответствие с данным УМК, обучающиеся 2-4  классов этого года продолжают обучение в 

соответствие с программами, разработанными    КАУ ДПО АИРО  имени А.М. Топорова. Часы 

на реализацию отводятся из части формируемой участниками образовательных отношений. 

Личностные результаты  
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 ребёнка, 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; формирование умения понимать 

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; овладение умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; использование 

средств информационных технологий для решения различных учебнотворческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; умение 

планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; умение 

рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий; осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты  

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: 
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 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:  

• 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 имён существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имён 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 приёмами 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 разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  

• умение осуществлять информационную переработку прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

• уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

• уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый 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:  
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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 предмета 
«Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации 

в ней. Учебный предмет «Русский 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 по русскому языку. 

В содержании курса «Русский 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. 

Содержание 

(УМК  под редакцией О.М. Александровой ) 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

Содержание учебного предмета «Родной язык» 1 класс 

 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: -дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.); -как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.). Проектное задание. Словарь в картинках.  

Язык в действии (10 ч) Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение за логическим ударением в предложении. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов).  

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 
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диалоге (Как приветствовать взрослого и сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 

как запрос на новое содержание). Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках). Наблюдение за текстами разной стилистической 

принадлежности.  

Повторение пройденного (2 ч) 

Содержание учебного предмета «Родной язык» 2 класс 

 Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 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, 

похлёбка, 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?». 

Язык в действии (15 часов)  

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.  

Секреты речи и текста (25 часов) 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 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

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: развёрнутое толкование значения слова.  

Повторение пройденного – 3 ч. 

Содержание учебного предмета «Родной язык» 3 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов)  

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 
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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).  

Язык в действии (15 часов) 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 имён 

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.  

Секреты речи и текста (25 часов) 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.). Повторение пройденного – 3 ч.  

Содержание учебного предмета «Родной язык» 4 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 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 и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих 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.  

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».  

Язык в действии (6 часов) Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Трудные случаи 

образования формы 1 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 

Секреты речи и текста (12 часов) Правила ведения диалога: корректные и 

некорректные вопросы. Информативная функция заголовков. Типы заголовков. Составление 

плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица. Создание текста как результата 
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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) 

Повторение пройденного– (4 ч). 

 

Тематическое планирование 

№

П/

П 

класс Раздел  Количес

тво 

часов 

1 1класс Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  (12 ч) 

  Раздел 2. Язык в действии  (10 ч) 

  Раздел 3. Секреты речи и текста  (9 ч) 

  Резерв учебного времени   2 ч. 

   33ч 

2 2класс Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  (25 ч) 

  Раздел 2. Язык в действии  (15 ч) 

  Раздел 3. Секреты речи и текста  (25 ч) 

  Резерв учебного времени  3 ч. 

   68 

3 3класс Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  (25 ч) 

  Раздел 2. Язык в действии  (15 ч) 

  Раздел 3. Секреты речи и текста  (25 ч) 

  Резерв учебного времени  3 ч. 

   68 

4 4 класс Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  (12 ч) 

  Раздел 2. Язык в действии  (6 ч) 

  Раздел 3. Секреты речи и текста  (12 ч) 

  Резерв учебного времени  4 ч. 

   34 

  Итог  203 

 

(Родной (русский) язык – на основе примерной программой по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 31.01.2018 

№2/18). –Методические рекомендации АКИПКРО. - Барнаул, 2018.) 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» реализуется 2 года (2-3 класс) или  

(3 и 4 класс). 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Первый год обучения (17 ч)   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

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, похлёбка, 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).  
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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 (5 часов) 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 (6 часов) 

Второй год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

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 (6 часов) 

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 имён 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 (4 часа) 

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 
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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 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Первый год обучения – 17 часов  

1  Русский язык: прошлое и настоящее (часов) 5 

2 Язык в действии (часов) 5 

3 Секреты речи и текста 6 

4 Резерв учебного времени 1 

 Итого  17 

Второй год обучения – 17 часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста 4 

4 Резерв учебного времени 1 

 Итого  17 

 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

(Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на русском родном 

языке»/сост. Л.В.Поворознюк, старший преподаватель кафедры дошкольного и начального 

общего образования АКИПКРО. – Барнаул, 2019) 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

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.  
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Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Список рекомендуемых произведений (1 год обучения) 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и 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 воинуи другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся детии 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 (2 год обучения) 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 
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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 (17 часов) - первый год обучения 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И. Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

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»; 1 
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О.В. Такмакова «Летняя метель»; 

М.М. Мокшин «Лето» 

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 (17 часов) - второй год обучения 

№ 

п/п 

Тема урока 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 решил 

стать…дворником» 

1 

6. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной 

проказник» и другие стихотворения 

1 

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство» 

1 

11. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой 

друг Сенька») 

1 

12. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой 

друг Сенька») 

1 

13. В.Б. Свинцов «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 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)»  

на основе примерной образовательной программы Кузнецовой М.И, Романовой В. по 

методическим рекомендациям «О преподавании предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в 202102022 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях Алтайского края. Министерство образования и 

науки Алтайского края , КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени 

А.М.Топорова, 2021 год 

Программа составлена на основе требования к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной  в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объёме 135 часов: 

1 класс- 1 час в неделю- 33 часа в год 

2 класс – 1 час в неделю- 34 часа в год 

3 класс – 1 час в неделю- 34 часа в год 

4 класс- 1 час в неделю- 34 часа в год 

Особенностью данной программы является наличие вариативной части. На изучение 
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инвариантной части программы отводится 118 часов. Резерв учебного времени, 

составляющий 17 учебных часов, отводится на вариативную часть программы, которая 

предусматривает изучение произведений, отобранных составителями рабочих программ для 

реализации регионального компонента содержания литературного образования. 

С 2021-2022 учебного года в 1 классах обязательное использование содержания 

примерных программ. Во 2-4 классах в 2021-2022 учебном году изучение предмета 

«Литературное чтение на родном языке» продолжается в соответствии с программами письма 

Министерства образования и науки Алтайского края «Об изучении второго иностранного 

языка, родного языка и родной литературы» от 10.04.2019 № 23-02/02/1174.  

В федеральный перечень учебников не внесены учебники по предмету «Литературное 

чтение на родном языке». В учебном процессе возможно использование: 

-учебников по предмету «Литература», 

-отдельных изданий русской художественной литературы для детей из фондов 

школьной библиотеки. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных 

результатов:   

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. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

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 

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. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных 

результатов: 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, 

как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство 
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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: 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;  
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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 (русском) языке» обучающийся научится: 

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); 
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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. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

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. 

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. 
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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)  

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». 
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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. 

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». 
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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)  

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  
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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). 

 

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) 



199 

 

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   

Тематическое планирование по годам обучения 

Тематическое планирование первого года обучения (1 класс) 

Блок Тема 

Количе

ство 

часов 

Раздел 1. Мир детства 24 

Я и книги Не красна книга письмом, красна умом  7 

Я взрослею 

Без друга в жизни туго   5 

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 
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Резерв на вариативную часть программы 1 

 

Тематическое планирование первого 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 первого 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 

От праздника 

к празднику 
Всякая душа празднику рада  4 

О родной 

природе   
Неразгаданная тайна — в чащах леса… 3 
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Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

 

Тематическое планирование первого 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 учебного предмета «Иностранный язык (английский)»   
   Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 2–11 классы 

: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова. — 3-е изд. —М. : Просвещение, 2020, то и обучающиеся по АООП вида 7.2. 

обучаются по базовым учебникам лицея. 
 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:  

· формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;  

· расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  

· развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, 

а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком;  

· развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 

группе;  

· приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 
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фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; · обеспечение 

коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского 

языка как средства общения;  

· воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

 · развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; 

 · развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка;  

· приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового 

и учебного общения;  

· духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

Авторская программа рассчитана на 2 часа в неделю во 2-4 классах.   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, 

инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение 

мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося 

данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в 

мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с 

культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию 

своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и 

культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными 

действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, 

находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 

ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. Обучение межкультурному 

общению способствует: 

формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладеваютречевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, 

учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться 

к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение 

планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать 

способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, 

присущее каждому культурному человеку; 

расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 

основе сопоставления иностранного языка сродным происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как 
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учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением наИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно 

повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста. 

Результаты освоения учебного предмета: 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

  В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника 

начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые метапредметные результаты. 

Выпускники начальной школы 

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

поиска средств её осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учеб ной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы 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; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 
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8) будут готовы 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 оценку событий; 

9) смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной про граммы начального общего образования 

будут достигнуты определённые предметные результаты. 

Выпускники начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литера- 

туры. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 

Выпускник научится: 

· участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

· составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

· рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

· составлять краткую характеристику персонажа; 

· кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

· воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

· использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

· соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

· читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

· читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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· догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

· не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

· выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

· п исать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

· писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

· составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

· заполнять простую анкету; 

· правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

· воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

· пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последовательность букв в нём; 

· списывать текст; 

· восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

· отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

· группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

· уточнять написание слова по словарю; 

· использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

· соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

· различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

· корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

· соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

· читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

· оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

· восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· узнавать простые словообразовательные элементы; 

· опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 



206 

 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

· распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

· использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

· оперировать в речи неопределёнными some, any (некоторые случаи употребления: Can I have 

some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

· оперировать в речи наречиями tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени 

(much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, тельные, модальные/смысловые глаголы). 

Предметное содержание    

 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, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания, любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Особенности формирования коммуникативных умений по видам речевой деятельности 

в УМК «Английский в фокусе» 

Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями 

Chit-Chat — Поговори со своим одноклассником (составление диалога с опорой на картинку и 

модель). Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого 
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этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с 

поздравлением и ответить на поздравление, по- 

благодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? 

где? куда? как? почему? и т. д. Объём диалогического высказывания составляет 

2—3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры учащиеся составляют 

небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, 

животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём 

монологического высказывания 5-6 фраз. 

Аудирование 

УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно 

работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что 

способствует формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за носителями 

языка (а это ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), учащиеся 

имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-интонационные особенности 

английской речи. 

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; 

понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические 

высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. 

Во время аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку. 

Чтение 

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное 

чтение — whole-word reading), эффективность которых для данной возрастной группы 

доказывает практика. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 

структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), за- 

тем — чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не 

только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объём текстов до 100 

слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети соблюда ют правильное ударение в словах, 

логическое ударение в предложении, интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, 

что практически все тексты записаны на диски и начитаны носителями языка. 

Во 2 классе используется в основном глобальное чтение, а также вводятся правила чтения 

некоторых букв и буквосочетаний и некоторые транскрипционные значки. В 3 и 4 классах 

проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрипция. 

В УМК также представлены социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Однако 

они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и 

извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них 

включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют 

словарный запас учащихся. Чтение социокультурных текстов способствует развитию 

языковой догадки. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным 

словарём учебника. 

Письмо 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют 

различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить 

недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, личных писем, 

поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Во 2 классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом, от 

буквы к звуку, а от звука к букве. Для каждого звука дана картинка, иллюстрирующая слово, в 

котором он встречается. Аудиокурс облегчает запоминание звука и буквы, которой он 

соответствует. Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения 
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букв, и это значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. 

В 3 и 4 классах дети изучают знаки транскрипции и основные правила чтения. Они также 

знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и правилами орфографии. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь: упражнения даны в учебнике, рабочей тетради и языковом 

портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокурс, видеокурс) у учащихся 

вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и 

краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, 

связующее r (there is/there are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают 

ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных 

предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), 

интонация перечисления, членение предложений на многократного прослушивания и по 

следующего разыгрывания диалогов аудиокурса. Специальные фонетические упражнения в 

каждом модуле направлены на различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Выработке произносительных навыков также способствует большое количество 

рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет около 500 лексических единиц. Основная лексика 

представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает её запоминание. В 

учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания (be late, ride a bike, go 

to bed, go home, have fun, have breakfast, lunch, supper и т. д.), оценочная лексика (Well done. 

Fine. Yummy. Yuk. It’s fun. и т. д.) и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome back. See you later. 

Happy Birthday! Here you are. Let me see. Excuse me, where’s ...? и т. д.). В текстах учебника 

содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого 

характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики 

позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их 

способностей и возможностей. 

В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach — teacher, friend — friendly; 

словосложение: to dream, hope — to hope. В УМК также представлены интернациональные 

слова (project, portfolio, passport, badminton и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой 

справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в котором грамматика даётся в 

виде структур. В конце учебника помещён грамматический справочник на русском языке. В 

учебнике содержится весь программный материал по грамматике. 

 

Основные виды учебной деятельности: принимать учебную задачу, воспринимать и 

понимать на слух речь учителя и одноклассников, читать по транскрипции, участвовать в 

коллективных проектах, составлять план работы, описывать предмет и сюжетную картинку, 

поддерживать и завершать диалог, соблюдать правила речевого этикета, сотрудничать со 

сверстниками, работать в паре/группе. 

Тематическое планирование по учебному предмету  

«Иностранный язык» (английский), 2 класс,  68 часов по 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 

1. Знакомство 10 

2. Я и моя семья 16 

3. Мир моих увлечений 14 
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4. Любимое домашнее животное 4 

5. Мир вокруг меня 14 

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 10 

 Итого 68 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Знакомство 2 

2. Я и моя семья 20 

3. Мир моих увлечений 8 

4 Я и мои друзья 8 

5. Моя школа 6 

6. Мир вокруг меня 8 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 16 

 Итого 68 

4 класс 

  

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Знакомство 1 

2. Я и моя семья 18 

3. Мир моих увлечений 16 

4 Я и мои друзья 6 

5. Моя школа 2 

6. Мир вокруг меня 8 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 17 

 Итого 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык»  (английский язык) 

(Авторская программа: Английский язык. Примерная рабочая программа по учебному 

предмету. 2-9 класс: учебно-методическое пособие/ Е.Н. Соловова.) 

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 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. 

Метапредметные результаты 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-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 и анализировать 

изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-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; 

-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; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Говорение Аудирование Чтение Письмо 
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В соответствии с содержанием программы 3 класса. 

произносить все звуки 

букв  английского 

алфавита; соблюдать 

интонацию 

перечисления;грамотно 

в интонационном 

отношении оформлять 

различные типы 

предложений; 

различать особенности 

основных 

коммуникативных 

типов предложений 

(утверждения, вопроса, 

побуждения); 

осуществлять 

диалогическое 

общение на на 

заданную тему со 

взрослыми и 

сверстниками, в том 

числе и с носителями 

иностранного языка, в 

пределах сфер, 

тематики и ситуаций 

общения; 

порождать связные 

высказывания о себе и 

окружающем мире, о 

прочитанном, 

увиденном, 

услышанном; 

описывать человека, 

животное, предмет, 

картину; 

представляться 

самому, назвав имя, 

возраст, место и дату 

рождения, основное 

занятие;запрашивать 

необходимую 

информацию о 

ком-либо или о 

чем-либо;приглашать к 

совместной 

деятельности 

(например, к игре), 

используя при этом 

адекватные средства; 

 

понимать и 

реагировать на 

устное 

высказывание 

партнеров по 

общению в 

пределах сфер, 

тематики и 

ситуаций 

общения, 

обозначенных 

программой; 

понимать просьбы 

и указания 

учителя, 

сверстников, 

связанные с 

учебными и 

игровыми 

ситуациями в 

классе; понимать 

общее содержание 

учебных и 

аутентичных 

текстов (рассказы, 

стихи, считалки) и 

реагировать 

вербально и, 

преимущественно, 

невербально на их 

содержание; 

полностью и 

точно понимать 

короткие 

сообщения, в 

основном 

монологического 

характера, 

построенные на 

знакомом 

учащимся 

языковом 

материале; 

догадываться о 

значении 

некоторых слов по 

контексту; 

 

выразительно 

читать вслух; 

читать про себя с 

целью: 

понимания 

основного 

содержания 

учебных, а также 

несложных 

аутентичных 

текстов; поиска 

необходимой 

(интересующей) 

информации 

(приемы 

поискового 

чтения); читать 

вслух текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию; 

чтение  

обучающимися 

изученных устно 

новых слов с 

опорой на 

транскрипцию и 

на ключевое 

слово, чтение 

словосочетаний и 

предложений с 

новыми словами; 

чтение  

обучающимися 

слов, изученных 

на предыдущем 

уроке, без 

каких-либо опор; 

прослушивание 

текста и его 

чтение за 

диктором (после 

чтения текста про 

себя и проверки 

его понимания). 

 

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно все 

буквы 

английского 

алфавита 

(полупечатное 

написание букв, 

буквосочетаний, 

слов); уточнять 

написание слова 

по словарю; 

писать короткое 

поздравление (с 

днем рождения, 

Новым годом, 

Рождеством) с 

опорой на 

образец, 

выражать 

пожелание; 

списывать текст, 

вставляя в него 

пропущенные 

слова в 

соответствии с 

контекстом; 

самостоятельно 

и графически 

правильно 

выполнять 

письменные 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

используя в 

случае 

необходимости 

словарь; 

 

 

Ученик научится: 1. знать алфавит, буквы и их звуки; 

Буквосочетания (ck, ey, th, ch, sh, ck, ng, wh, ar, ir, er, ee, ea, oo, ear); 
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2. Знать правила чтения: гласных букв (Aa, Ee, Ii, Oo, Uu) в открытом и закрытом типе слога;  

Ученик получит возможность научится: 

1. порядок слов в предложении; 

2. форму глагола в настоящем, прошедшем и будущем простом времени (Present, Past, Future 

Simple tense), настоящем длительном времени (Present Continuous) 

3. вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

4. построение утвердительных, отрицательных предложений, общих и специальных 

вопросов; 

5. безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It‘s five o‘clock. Холодно. 5 

часов.); 

6. предложения с оборотом there is \ there are; 

7. сложносочиненные предложения с сочинительными союзами ―and (и) ―but (но); 

8. правильные и неправильные глаголы; 

9. глагол-связка to be; 

10. вспомогательный глагол to do; 

11. модальные глаголы can, may, must, have to. 

12. существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 

также исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем; 

13. притяжательный падеж существительных; 

14. степени сравнения прилагательных; 

15. местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this \ these, that \ those), неопределенные (some, any); 

16. количественные числительные до 100; 

17. порядковые числительные до 20; 

наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with; 

 

Содержание учебного предмета 

        Предметное содержание речи соответствует возрастным и психолого-педагогическим 

особенностям учащихся данного возраста, их учебным возможностям, интересам и 

особенностям реального контекста деятельности на иностранном языке в условиях 

межкультурного общения. Тематика учебного общения включает 7 основных содержательных 

блоков: 

 1 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

2 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 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, подарки. 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

4 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.   

5 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

6 Мир вокруг меня. Мой дом (квартира, комната), его размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

7 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 изучаемом 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). 

Итого: 194 часа (резерв — 10 часов) 
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   Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Твои новые друзья 9 

2 Мои любимые игрушки 8 

3 Цветной мир вокруг меня 8 

4 Добро пожаловать 6 

5 Удивительная семья 12 

6 Любимая школа 8 

7 Играем и путешествуем 10 

8 Домашнее чтение 8 

 Итого  68 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№   Тема раздела Количество 

часов 

1 Кто это? 10 

2 Нет места лучше, чем дом. 8 

3 Счастливая школа. 8 

4 С днем рождения! 9 

5 Давайте поможем планете! 10 

6 Время и времена года. 12 

7 Давайте веселиться! 11 

 Итого  68 

   

Тематическое планирование 4 класс 

№   Тема раздела Количество 

часов 

1  Из Британии с любовью 10 

2  Какая погода? 9 

3 Мир животных 9 

4  Давайте повеселимся в США 10 

5 Сколько стран, столько обычаев 10 

6  Фантастический мир 10 

7  Хобби и развлечения 10 

 Итого  68 

 

Для реализации программы по учебному предмету «Иностранный язык» (английский язык) 

используется материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Компьютер с выходом в интернет. Телевизор. 

Мультимедийные приложения к УМК 4 класс. Аудиозаписи к УМ 

2.2.6. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

           (Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. и др. Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы "Школа России". 1-4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/[ Моро М. И. и др.]-4-е изд. доп.- М.: 

Просвещение,2019) 

Цели: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 
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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 первоночальных представлений о компьютерной грамотности; 

развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение познавательных задач обеспечивает осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Математика» в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в 1классе, 132 часа (33учебные недели), во 2-4 классах 

по 136 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

• Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности 

математических способов познания закономерностей окружающего мира, что позволяет 

формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и использовать математические 

способы познания при изучении других учебных дисциплин. 

•Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе 

изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса представляет собой тот 

базисный фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в 

повседневной жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность 

продолжения образования. 

•Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального развития 

учащихся, так как в нем заложены возможности для развития логического, алгоритмического 

и пространственного мышления, выявления и развития творческих способностей детей на 

основе решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению 

математики. 

•Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком 

описания происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами проектной 

деятельности. Что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том 
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числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно 

аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её обоснования, 

уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 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) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

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. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
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пространственных отношений. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной 

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

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. Десятичные единицы 

счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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.). 

Содержание учебного предмета «Математика» 1 класс 

 Подготовка к изучению чисел и действий с ними. Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и временные представления. (8 ч)  

 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, сверху вниз, снизу вверх.  

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.  

 Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на....  

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. (28 ч)  

 Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете.  

 Число 0. Его получение и обозначение.  

 Сравнение чисел.  

 Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» .  

 Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.  
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 Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.  

 Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов).  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. (56 ч)  

 Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».  

 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 суммы.  

 Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка 

чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения).  

 Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.  

 Сложение и вычитание с числом 0.  

 Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.  

 Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание.  

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч)  

 Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.  

 Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 – 10. Сравнение чисел с помощью 

вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа.  

 Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними.  

 Килограмм, литр.  

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. (21 ч)  

 Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений.  

 Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.  

 Решение задач в 1 –2 действия на сложение и вычитание.  

Итоговое повторение. (7ч) 

Содержание учебного предмета «Математика» 2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16ч)  

Числа от 1 до 20. Десяток. Счет десятками до 100. Числа от 11 до 100. Образование и 

запись чисел. Поместное значение цифр в записи числа. Однозначные и двузначные числа. 

Единица измерения длины – миллиметр. Число 100. Метр. Таблица единиц длины. Сложение 

и вычитание вида 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30. Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых (36 = 30 + 6). Рубль. Копейка. Что узнали. Чему научились. «Проверим себя и 

оценим свои достижения». Тест. Странички для любознательных.  

Сложение и вычитание (71ч) Задачи, обратные данной. Сумма и разность отрезков. 

Решение задач. Модели задачи: краткая запись задачи, схематический чертёж. Час. Минута. 

Определение времени по часам. Длина ломаной. Числовые выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений. Периметр многоугольника. 

Свойства сложения. Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений. Что узнали. Чему научились. Странички для любознательных. 

Знакомство с проектом «Узоры и орнаменты на посуде». Контроль и учёт знаний. Подготовка 

к изучению устных приёмов сложения и вычитания. Приёмы вычислений для случаев вида 36 

+ 2, 6 + 20, 36 – 2,36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24. Решение текстовых задач. Запись решения 

выражением. Приёмы вычислений для случаев вида 26 + 7, 35 – 7. Буквенные выражения. 

Уравнение. Решение уравнений подбором неизвестного числа. Проверка сложения. Проверка 

вычитания. Решение задач. Проверка решения задачи. Письменные вычисления. Сложение 

вида45 + 23. Вычитание вида57 – 26. Проверка сложения и вычитания. Угол. Виды углов: 

прямой, острый, тупой. Письменные вычисления. Сложение вида 37 + 48,37 + 53. 

Прямоугольник. Сложение вида 87 + 13. Письменные вычисления: сложение вида32 + 8, 

вычитание вида 40 – 8, 50 – 24. 52 – 24. Решение задач, подготовка к умножению. Свойство 
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противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. Знакомство с проектом «Оригами».  

Умножение и деление чисел (39ч) Конкретный смысл действия умножение. Приём 

умножения с использованием сложения. Задачи, раскрывающие смысл действия умножения. 

Периметр прямоугольника. Приёмы умножения единицы и нуля. Названия компонентов и 

результата действия умножения. Переместительное свойство умножения. Конкретный смысл 

действия деление. Задачи, раскрывающие смысл действия деления. Название чисел при 

делении. Связь между компонентами и результатом действия умножения. Приём деления, 

основанный на связи между компонентами и результатом умножения. Приёмы умножения и 

деления на 10. Решение задач, в том числе задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2. Приёмы умножения числа 2. Деление на 2.Умножение числа 3 и на 

3. Деление на 3. Итоговое повторение. Контроль и учёт знаний (10ч) Что узнали. Чему 

научились. «Проверим себя и оценим свои достижения». Тест. Итоговое повторение. 

Нумерация. Числовые и буквенные выражения. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Сложение и вычитание. Свойства сложения. Таблица сложения. Решение задач. Контроль и 

учет знаний. Итоговое повторение. Решение задач. Длина отрезка. Единицы длины. 

Геометрические фигуры. 

Содержание учебного предмета «Математика» 3 класс 

  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) Нумерация чисел в пределах 100. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.Взаимосвязь 

между компонентами и результатом сложения (вычитания). Уравнение. Решение уравнения 

Обозначение геометрических фигур буквами. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление (56 ч) Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления 

на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел 

с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость 

и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение подбором уравнений 

вида х – 3 = 21, х ׃ 27 ,9 = 4 ׃х = 9. Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата).  

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки. Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение 

долей. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. 

Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Практическая работа: Круг, окружность; 

построение окружности с помощью циркуля.  

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч) Умножение суммы на 

число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ׃d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : 

х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами 

действий.  

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) Образование и названия трехзначных чисел. 

Порядок следования чисел при счете. Запись и чтение трехзначных чисел. Представление 

трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между 

ними. Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов.  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) Устные приемы сложения и 

вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и 

вычитания. Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, 

вычитание в течение года.  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (15 ч) Устные приемы умножения и 
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деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы 

умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и 

деление в течение года 

Итоговое повторение (6 ч) Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, 

вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок 

выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 

Содержание учебного предмета «Математика» 4 класс 

Числа от 1 до 1000. Повторение (12 ч) Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений.  

Числа, которые больше 1000. Нумерация (10 ч) Новая счетная единица - тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и 

сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.  

Числа, которые больше 1000. Величины (14ч) Единицы длины: миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, 

месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности.  

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) Сложение и вычитание 

(обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение 

и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их 

использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение 

уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х = 217 + 163, х - 137 = 500 -140. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное - в остальных 

случаях. Сложение и вычитание значений величин.  

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (79 ч) Умножение и деление 

(обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые умножением и делением; случаи 

умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное 

и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на 

произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 

270- 50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и 

деление на однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное умножение и 

деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений 

величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.).  

Итоговое повторение (8 ч) 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Нумерация.Число 0 28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 

4 Числа от 11 до 20. Нумерация 12 
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5 Сложение и вычитание 28 

 Итого  132 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание   71 

3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 17 

4 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

Табличное умножение и деление 

22 

5 Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились во 2 классе» 

10 

 Итого  136 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

2 Табличное умножение и деление 56 

3 Внетабличное умножение и деление  28 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 

6 Умножение и деление 15 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились во 3 классе» 

6 

  Итого 136 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 12 

2 Числа, которые не больше 1000. Нумерация 10 

3 Величины 14 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание 

11 

5 Умножение и деление 79 

6 Итоговое повторение.  8 

7 Контроль и учет знаний 2  

  Итого 136 

 Для реализации программы по учебному предмету «Математика»

 используется материально-техническое обеспечение образовательной деятельности:  

Мультимедийный проектор. 

Проекционный экран. 

Компьютер с выходом в интернет. 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 1-4 классы М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. 

В. Бельтюкова. 

 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

(Плешаков А. А. Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа России". 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/А.А.Плешаков.-3-е изд.,доработ.- М.: Просвещение,2019) 
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Пояснительная записка 

Цели: 

 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, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества. 

Задачи: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

 формирование модели здоровье сберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

 формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективно взаимодействуя в социуме. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 

часа в неделю: 1 класс– 66 часов, 2,3,4 классы- по 68 часов. 

Общая характеристика учебного предмета 

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 естественнонаучных, 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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии 

ее форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознании 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 людям 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

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; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных 

результатов начального образования, таких как: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

освоение способов 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 и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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»; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
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функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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»; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.  

Содержание предмета 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир»  1 класс 

Задавайте вопросы! (1ч) Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения 

«Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами 

учебника – Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой.  

Раздел «Что и кто?» (20 ч)  

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина – эта наша страна Россия и наша 

малая родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой родине.  

Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе 

лица и национальном костюме. Национальные праздники народов России. Основные 

традиционные религии. Единство народов России.  

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей – наших сверстников 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы.  

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы.  

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, 

сравнительные размеры). Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание 

камней  

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о 

соцветиях  

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида 

растений от природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе. 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, 

календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника.  

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям.  
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Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна – хвойные деревья. Хвоинки – 

видоизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев.  

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых – шесть ног. 

Разнообразие насекомых.  

Рыбы – водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Морские и 

речные рыбы.  

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья – главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицы.  

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни  

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 

предметов по их назначению.  

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера 

в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним. Первоначальное знакомство с 

потенциально опасными окружающими предметами и транспортом. Элементарные правила 

дорожного движения. Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца 

и своей оси. Глобус – модель Земли.  

Презентация проекта «Моя малая Родина».  

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений.  

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч)  

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья – это самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка 

к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы.  

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. 

Значение очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность 

использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды. Значение электроприборов в 

жизни современного человека. Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки 

электричества и доставки его потребителям. Правила безопасности при использовании 

электричества и электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые приборы. 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации.  

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от 

истока реки до моря, о пресной и морской воде.  

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда.  

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, 

необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. Животные как живые 

организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, необходимые для жизни 

животных. Уход за животными живого уголка. Птицы, зимующие в наших краях, их питание 

зимой. Важность заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила 

подкормки птиц.  

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, 

природном окружении. Раздельный сбор мусора.  

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей среде.  

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений.  

Раздел «Где и когда?» (11ч)  

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: 

хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 
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распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.  

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее.  

Последовательность дней недели Последовательность смены времён года и месяцев в 

нём. Названия осенних, зимних, весенних. и летних месяцев. Зависимость природных явлений 

от смены времён года  

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 

холодных районов.  

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными 

маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму История появления 

одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных 

традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, военная).  

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский 

трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде  

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора 

профессии, целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние 

окружающего мира.  

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений.  

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч)  

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма, 

цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва.  

Луна – спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. 

Способы изучения Луны. Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, 

растений и животных  

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость беречь уши.  

Радуга – украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за 

домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой.  

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.  

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость 

сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу  

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу  

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа 

человека в ночную смену.  

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 2 класс 

Где мы живем (4 ч)  

Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. Природа 

(20 ч)  

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. 

Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. 

Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 

домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга.  

Жизнь города и села (10 ч)  

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. Здоровье и безопасность (9 ч)  

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы.  
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Общение (7 ч)  

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры.  

Путешествия (18 ч)  

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. 

Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. 

Страны мира. Впереди лето 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 3 класс 

Как устроен мир (6 ч.)  

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы.  

Связи в природе. 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.  

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. Воздействие людей на природу. Меры по охране природы.  

Эта удивительная природа (18 ч.)  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и 

вещества.  

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. 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. 

Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее использовании.  

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об 

образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. 

Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы.  

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в 

природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной 

книги России. Охрана растений. 

  Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные животные.  

Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. 

Животные из Красной книги России. Охрана животных.  

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги 

России. Охрана грибов. «Великий круговорот жизни».  

Основные звенья этого круговорота: организмы-производители, 

организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в круговороте жизни.  

Мы и наше здоровье (10 ч.)  

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов.  

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена.  

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи 

(порез, ожог, ушиб, обморожение  

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. Питательные вещества: белки, 
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жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания.  

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.  

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья.  

Наша безопасность (7 ч.)  

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во 

время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб.  

Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные.  

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с 

незнакомцем. Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. 

Экологическая безопасность.  

Чему учит экономика (12 ч.) Для чего нужна экономика. Потребности человека. 

Товары и услуги. Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные 

богатства, капитал, труд. Труд – главная потребность человека. Полезные ископаемые, их 

разнообразие, значение для человека. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана 

подземных богатств.  

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность. 

Основные отрасли промышленности.  

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги.  

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.  

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Промышленность и 

загрязнение окружающей среды. Экологические прогнозы. Путешествие по городам и 

странам (15 ч.)  

Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.  

Страны, граничащие с Россией - наши ближайшие соседи.  

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики. Основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. Знаменитые места мира. Достопримечательности Азии, Африки, 

Австралии, Америки. Бережное отношение к культурному наследию человечества.       

 Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 4 класс 

 Земля и человечество (9 ч)  

Мир глазами астронома. Небесные тела: звёзды, планеты. Земля-планета Солнечной 

системы. Движение Земли в космическом пространстве. Мир глазами географа. Изображение 

Земли с помощью глобуса и карты. Мир глазами историка. Исторические источники. Счёт лет 

в истории. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах. Всемирное наследие. Международная Красная книга.  

Практические работы: знакомство с картой звёздного неба; работа с глобусом и 

географической картой; знакомство и историческими картами.  

Природа России (10 ч) Разнообразие природы России. Природные зоны нашей страны. 

Взаимосвязь в природе. Представление об экологическом равновесии и необходимости его 

учёта в процессе хозяйственной деятельности человека. Практические работы: поиск и показ 

на физических картах России. Работа с гербарными экземплярами растений природных зон.  

Родной край часть большой страны (15ч) Карта родного края. Формы земной 

поверхности. Полезные ископаемые края. Знакомства с видами почв края. Природные 

сообщества. Охрана почв и природных сообществ. Особенности сельского хозяйства края. 

Экскурсии: знакомства с растениями и животными леса, луга, водоёмов; распознавание их с 

помощью атласа - определителя Практические работы: знакомства с картой края; 

рассматривание образцов полезных ископаемых края; рассматривание гербарных экземпляров 

растений. Страницы Всемирной истории (5ч) Представление о периодизации истории. 

Первобытное общество. Древний мир. Новое время. Великие географические открытия. 
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Новейшее время. Достижение науки и техники.  

Страницы истории Отечества (20ч) Кто такие славяне. Века древней Руси. Наше 

отечество 13-15 вв.Наше отечество 16-17 вв. Россия в 18 в. Пётр 1. Россия в 19 – в начале 20 в. 

Россия в 20 в. Наша страна в 1945 – 1991гг. Полёт в космос Ю.А. Гагарина. Преобразование в 

России в 90г. 20 в. Экскурсии: знакомство с историческими достопримечательностями 

родного края. Практическая работа: Работа с исторической картой.  

Современная Россия (9 ч) Мы – граждане России. Конституция России. Права 

человека. Права ребёнка. Государственное устройство. Государственная символика нашей 

страны. Многонациональный состав населения. 

  

Тематическое планирование 1 класс 

№ п\п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Дорогие первоклассники, задавайте вопросы! 1 

1  «Что и кто?»   19 ч 

2   «Как, откуда и куда?» 13 ч 

3   «Где и когда?» 10 ч 

4    «Почему и зачем?» 22 ч 

 Итого 66 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ п\п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Где мы живем 4 

1 Природа  20 

2 Жизнь города и села 10 

3 Здоровье и безопасность 9 ч 

4 Общение  7 ч 

5 Путешествие 18  

 Итого 68 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ п\п Наименование раздела Кол-во часов 

1 «Как устроен мир» 6 

1 «Эта удивительная природа» 18 

2 «Мы и наше здоровье» 10 

3 «Наша безопасность» 8 

4 «Чему учит экономика» 11 

5 «Путешествие по городам и странам» 15 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ п\п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Земля и человечество 9 

1 Природа России 10 

2 Родной край – часть большой страны  15 

3 Страницы Всемирной истории  5 

4 Страницы истории Отечества 20 

5 Современная Россия 9 

 Итого 68 
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         2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской  этики» 

(ОРКСЭ. Примерные рабочие программы. Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. 

Марченко и др.]. — М.: Просвещение, 2019)  

Личностные результаты:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

свою Родину;  

• 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;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

● формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

● воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и вероисповеданий, 

уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни;  

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности;  

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;  

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания;  

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

• 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;  

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям;  

● формирование чувства прекрасного и эстетических потребностей и ценностей. 

 

Метапредметные результаты:  

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• 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;  

● использование знаково-символических средств представления информации (навигационных 

знаков в учебном издании, условных обозначений в легенде географической карты, плана, 

схемы, макета) для решения учебных задач;  

● овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами;  

● умение осуществлять поиск необходимой информации по тексту учебника, в электронном 

приложении к нему, в соответствующих возрасту словарях и справочниках и дополнительной 

литературе; овладение первичными навыками поиска необходимой информации в Интернете;  
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● развитие умения понимать информацию, представленную разными способами (словесно, в 

таблице, схеме, иллюстрациях); совершенствование умений сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте или изображённые на иллюстрациях, делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста, определять тему и главную мысль текста, составлять описание 

объекта, задавать вопросы по прочитанному тексту, пересказывать его, формулировать 

собственное мнение и позицию и аргументировать их; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• 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;  

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Предметные результаты:  

● готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

● знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

• 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;  

•первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  

● становление внутренней установки личности поступать по совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций 

народов России; 

● осознание ценности человеческой жизни;  

● понимание и принятие личностью следующих ценностей: Отечество, семья, религия как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

освоение основополагающих понятий учебного модуля; знакомство с историей 

возникновения и распространения; знание и понимание основ духовной традиции изучаемого 

модуля;  

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности;  

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников;  

• осознание места и роли изучаемой культуры культуры в истории России;  

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами 

на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;  
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• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции. 

Тематическое планирование предмета 4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1  Основы буддийской культуры» 34 

2  Основы православной культуры» 34 

3  «Основы исламской культуры» 34 

4 «Основы мировых религиозных культур» 34 

5 «Основы иудейской культуры» 34 

6 «Основы светской этики» 34 

 

  Содержание предмета по модулям 

Модуль «Основы буддийской культуры»  

Содержание модуля «Основы буддийской культуры» подразумевает выделение четырёх 

тематических разделов, каждый из которых имеет свою ценностную ориентацию и ведущую 

воспитывающую идею:  

Раздел 1 — Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (урок 1).  

Раздел 2 — Культурологические и исторические основы буддийской религиозной традиции 

(уроки 2—17).  

Раздел 3 — Буддийская религиозная традиция в контексте российской истории и культуры 

(уроки 18—29).  

Раздел 4 — Духовные традиции многонационального народа России (урок 30 и 4 часа — 

подготовка и презентация ученических проектов, знакомство учащихся с содержанием других 

модулей).  

Первый раздел выполняет функцию введения в курс ОРКСЭ и состоит из одного урока. 

Первый урок «Наш дом — Россия» является общим для всех модулей и проводится при 

полном составе класса (если далее дети делятся на группы, изучающие разные модули курса). 

На этом уроке школьники узнают о единстве многонационального российского народа и о 

многообразии культурных, духовных, религиозных традиций в российском обществе и 

получат первоначальные представления о том, что такое духовность, традиция, нравственные 

ценности, какое значение они имеют в жизни человека, семьи, общества.  

Ведущей идеей первого урока является мысль о том, что народы России едины в понимании 

гражданских ценностей и норм, которые закреплены в Конституции РФ, у всех народов, 

населяющих Россию, есть общая история, общие традиции, нравственные основы жизни. Это 

создаёт возможности для взаимопонимания и сотрудничества людей в обществе независимо 

от их отношения к религии и религиозной принадлежности (православные христиане, 

мусульмане, буддисты, иудеи и др.).  

 Содержание второго раздела «Культурологические и исторические основы буддийской 

религиозной традиции» осваивается учащимися на уроках 2—17. С урока «Культура и 

религия. Введение в буддийскую духовную традицию» (урок 2) начинается предметное 

изучение выбранного родителями и детьми модуля, содержание которого раскрывает историю 

и духовные основы религии, образ жизни верующих людей, их религиозно-нравственные, 

семейные и общественные ценности.    

Особенность последующих уроков данного раздела заключается в том, что происходит 

приобщение детей к нравственным ценностям, о которых они, бесспорно, слышали, но вряд ли 

размышляли в контексте буддийской культуры: это свобода, совесть, разум, милосердие, 

любовь. Следует актуализировать знания учащихся о культуре в целом, религиозной культуре, 

буддизме. По возможности освоение предлагаемых нравственных категорий следует строить с 

опорой на жизненный опыт детей. Они должны понять, что человеку дана свобода, но свобода 

предполагает ответственность за свои поступки, «к свободе полагается ещё и разум», но разум 
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без совести, милосердия и любви может приносить зло. 

Учебный материал третьего раздела направлен на расширение знаний учащихся о буддийской 

духовной традиции в контексте российской истории и культуры; ознакомление их с 

примерами жизни людей, которые следуют высоким нравственным ценностям; формирование 

у учащихся представлений о том, во имя каких нравственных идеалов и на основе каких 

ценностей должен жить человек. Тематика этого раздела посвящена истории развития 

буддизма в России и связанным с этим вероучением нравственным заповедям; важнейшим 

буддийским обрядам и праздникам, их месту в буддийской культуре. Кроме этого, в третьем 

разделе представлен материал, посвящённый буддийскому искусству и священным 

сооружениям, а также ещё одной группе важнейших этических категорий: долг и добродетель, 

свобода и ответственность. Материал этого раздела следует осваивать с учётом 

культурно-исторических особенностей нашей страны и конкретного региона, где находится 

школа. Большое место в содержании этого раздела занимают темы семьи, 11 ценностей 

семейной жизни. Семья рассматривается как нравственная ценность, как духовный союз 

любящих друг друга и заботящихся друг о друге людей. Тема Родины, патриотизма, 

гражданственности, любви к родной земле, служения Отечеству определяет направленность 

большинства тем этого блока как в историческом, так и в современном контексте. 

Четвёртый раздел «Духовные традиции многонационального народа России»— итоговый, 

обобщающий и оценочный, предусматривает подготовку и презентацию ученических 

проектов, творческих работ на основе изученного материала и знакомство учащихся с 

содержанием других модулей. На этом этапе образовательный процесс выходит за рамки 

уроков во внеурочную деятельность учащихся, переходя в активную, творчески 

продуктивную фазу освоения модуля «Основы буддийской культуры». Необходимо 

предусмотреть знакомство учащихся, изучавших модуль «Основы буддийской культуры», с 

основным содержанием других модулей ОРКСЭ.   

Содержание тем 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. 

Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и 

милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь 

духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской 

культуре. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

Тематическое планирование модуля «Основы буддийской культуры» 

№   Тема раздела Количество 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества (урок 1). 

1 

2 Культурологические и исторические основы буддийской 

религиозной традиции (уроки 2—17).  

 

16 

3 Буддийская религиозная традиция в контексте российской 

истории и культуры (уроки 18—29). 

12 

4 Духовные традиции многонационального народа России 

(урок 30 и 4 часа — подготовка и презентация ученических 

проектов, знакомство учащихся с содержанием других 

модулей). 

5 

 Итого  34 
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Модуль «Основы православной культуры»  

Модуль «Основы православной культуры» можно условно разделить на три части:  

I. Введение «Россия — наша Родина» (урок 1);  

II. «Особенности православной культуры» (уроки 2—29);  

III. «Любовь и уважение к Отечеству» (урок 30 и 4 часа проектной деятельности).  

Каждая часть имеет свою тему, ценностно-ориентирующую направленность и ведущую 

воспитывающую идею.  

Часть I выполняет функцию введения в курс ОРКСЭ и состоит из одного урока.  

Тема урока 1 — «Россия — наша Родина». Урок является единым для всех модулей и может 

быть проведён учителем при полном составе класса. На этом уроке школьники узнают о 

единстве многонационального российского народа и о многообразии культурных, духовных, 

религиозных традиций в российском обществе и получат начальные представления о таких 

понятиях, как «духовность», «традиция», «нравственные ценности», о том, какое значение они 

имеют в жизни человека, семьи, общества. Ведущей идеей первого урока является мысль о 

том, что народы России при их явном различии взглядов на мир (каждый из школьников уже 

знает, какой он будет изучать модуль), едины в понимании гражданских ценностей и норм, 

которые закреплены в Конституции России. Более того, у всех народов, населяющих Россию, 

есть общая история, государство, сходные нравственные основы. Всё это создаёт возможности 

для взаимопонимания и сотрудничества людей в обществе вне зависимости от их отношения к 

религии и религиозной принадлежности (православные христиане, мусульмане, буддисты, 

иудеи и др.). Во вступительном слове учителю следует сказать о курсе ОРКСЭ и о специфике 

каждого модуля. 

 Во II части — уроках 2—29 — будет представлен образ жизни православных христиан, их 

религиозно-нравственные, семейные и общественные обязанности. С урока 2 «Культура и 

религия» начинается конкретное изучение выбранного родителями и детьми модуля. Ученики 

одного класса могут выбрать разные модули, но продолжат общение друг с другом и, 

соответственно, через общение друг с другом будут знакомиться с основами других 

религиозных культур.  Общее и различное следует отметить в культурах и религиях разных 

народов.    Уроки 16—17 — определённый итог пройденного материала, они посвящены 

творческим и проектным работам. 8 Следующие уроки рассказывают об истории 

возникновения и распространения православной религии в России. Их материал следует 

выстраивать с учётом культурно-исторических особенностей нашей страны и того 

конкретного региона, в котором находится школа. Большое место занимают темы семьи, 

ценностей семейной жизни. Семья рассматривается как нравственная ценность, как духовный 

союз любящих и заботящихся друг о друге людей. Тема Родины, гражданственности, любви к 

родной земле, служения Отечеству определяет направленность большинства уроков этого 

блока как в историческом, так и в современном контексте.   

 Часть III — урок 30 «Любовь и уважение к Отечеству», а также уроки 31—34 — посвящена 

подготовке и презентации творческих проектов на основе изученного материала.   Изучение 

комплексного курса ОРКСЭ завершается большим школьно-семейным праздником. 

Содержание тем модуля «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная 

молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное 

учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое 

правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как 

ристианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в 

жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. 

Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в 

труде. Любовь и уважение к Отечеству.  
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Тематическое планирование модуля «Основы православной культуры» 

№   Тема раздела Количество 

часов 

1 Введение «Россия — наша Родина» (урок 1) 1 

2 «Особенности православной культуры» (уроки 2—29); 28 

3 «Любовь и уважение к Отечеству» (урок 30 и 4 часа 

проектной деятельности).  

5 

 Итого  34 

 

Содержание модуля «Основы исламской культуры»  

Модуль «Основы исламской культуры» состоит из четырёх частей: 

1) Введение «Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества» 

2) «Основы исламской культуры» 

3) «История ислама в России. Особенности исламской культуры в России» 

4) «Духовные традиции многонационального народа России. 

Каждая часть имеет свою тему, ценностно-ориентированную направленность и ведущую 

воспитывающую идею. 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. Начало 

пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. 

Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности 

мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. 

Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности ислама. 

Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. Отношение к 

старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и наука. 

Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. 

  

Тематическое планирование модуля «Основы исламской культуры» 

№   Тема раздела Количество 

часов 

1 Введение «Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества» 

1 

2 «Основы исламской культуры»  16 

3 «История ислама в России. Особенности исламской культуры в 

России»  

12 

4 «Духовные традиции многонационального народа России. 5 

 Итого  34 

 

 

Модуль «Основы иудейской культуры»  

Содержание модуля 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

— главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная 

Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от 

Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 

Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом — 

еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и 

уважение к Отечеству. 
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I.Знакомство с новым предметом (2 ч) Россия как государство. Россия как часть планеты 

Земля. Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

II.Введение в иудейскую культуру(4ч) Золотой город. Экскурсия в Иерусалим. Евреи. 

Иудаизм. Тора. Мир и человек в иудаизме. 

Ш. О чем рассказываю священные книги (7ч) Праотец Авраам. Союз с Богом. 

Патриархи еврейского народа. Моисей. Исход из Египта. Дорование Торы. Скиния и Храм. 

Царь Соломон. Разрушение Храма. Века рассеяния. 

IV. Еврейский Закон, традиции, праздники (12 ч) О чем говорит еврейский закон. 

Ритуалы и обычаи, запреты и разрешения. Традиции. Еврейский костюм. Традиции. Важные 

события. Еврейский календарь. Традиции. Еврейская семья. Традиционный еврейский дом. 

Праздники начала года. Основные праздники. Песах и Шавуот. Ханука и Пурим. Царица- 

суббота. Синагога. 

V. Иудаизм в России Евреи во времена Древней Руси. Евреи в истории и культуре 

России. Евреи в СССР и современной России. 

VI. Подведение итогов. Иудаизм и другие религии в современном мире. Беседа с 

раввином.. 

 

Тематическое планирование модуля «Основы иудейской культуры»  

№   Тема  раздела Количество 

часов 

1  Знакомство с новым предметом 2 

2 Введение в иудейскую  культуру 4 

3 О чем рассказываю священные книги  7 

4  Еврейский Закон, традиции, праздники 12 

5  Иудаизм в России   3 

6  Подведение итогов.   6 

 Итого  34 

  

Модуль «Основы мировых религиозных культур»  

Модуль «Основы мировых религиозных культур» можно условно разделить на три части:  

I — введение «Россия — наша Родина» (урок 1);  

II — «Основы мировых религиозных культур» (уроки 2—29);  

III — «Любовь и уважение к Отечеству» (урок 30 и 4 часа — проектная деятельность). Каждый 

раздел имеет свою тему, ценностно-ориентирующую направленность и ведущую 

воспитывающую идею.  

Часть I выполняет функцию введения в курс ОРКСЭ и состоит из одного урока. Урок 1 на тему 

«Россия — наша Родина» — единый для всех модулей и должен быть проведён учителем при 

полном классе. На этом уроке школьники узнают о единстве многонационального 

российского народа и о многообразии культурных, духовных, религиозных традиций в 

российском обществе и получат начальные представления о том, что такое духовность, 

традиция, нравственные ценности, какое значение они имеют в жизни человека, семьи, 

общества. Ведущей идеей первого урока является мысль о том, что народы России при явном 

различии взглядов на мир едины в своих общих гражданских ценностях и нормах, которые 

закреплены в Конституции России. Более того, у всех народов, населяющих Россию, есть 

общая история, государство, сходные нравственные основы. Всё это создаёт возможности для 

взаимопонимания и сотрудничества людей в обществе вне зависимости от их отношения к 

религии и религиозной принадлежности (православные христиане, мусульмане, буддисты, 

иудеи и др.). Во вступительном слове учителю следует сказать о курсе ОРКСЭ и о специфике 

каждого из модулей.  

В части II курса «Основы мировых религиозных культур» будет представлен обзор основ 

духовной православной, исламской, буддийской и иудейской традиций. Cо второго урока 

«Культура и религия» начинается конкретное изучение выбранного родителями и детьми 

модуля. Ученики этого класса могут выбрать и другие модули, но не перестанут общаться 
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друг с другом, останутся одноклассниками, опосредованно, через общение друг с другом 

будут знакомиться с основами других религиозных культур.  

Важно, чтобы дети поняли, что разделение их на группы (по их выбору) будет способствовать 

расширению их образовательного кругозора, так как при выполнении различных заданий, 

совместной работе над проектами они научатся выделять общее в этих культурах, отмечать 

специфические особенности каждой. Основные особенности изучения курса на этом этапе:  

· продолжается знакомство учащихся с основами мировых религиозных культур;  

· акцентируются культурно-исторические особенности нашей страны и конкретного региона, 

где живёт ребёнок;  

· большое место занимают нравственные ценности, ценности семейной жизни; · тема Родины, 

патриотизма, гражданственности, любви к родной земле, служения Отечеству определяет 

направленность большинства тем этого блока как в историческом, так и в современном 

контексте.  

Часть III — урок 30 «Любовь и уважение к Отечеству», а также уроки 31 —34 — посвящены 

подготовке и презентации творческих проектов на основе изученного материала. На этом 

этапе образовательный процесс частично выходит за рамки уроков во внеурочную 

деятельность учащихся, переходя в активную, творчески продуктивную фазу освоения модуля 

«Основы мировых религиозных культур». Завершается изучение комплексного курса ОРКСЭ 

большим школьно-семейным праздником. 

Содержание тем 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и 

зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. 

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и 

святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Милосердие, забота о 319 слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, 

труд. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

Тематическое планирование модуля «Основы мировых религиозных культур» 

№   Тема раздела Количество 

часов 

1 Введение «Россия – наша Родина» 1 

2  «Основы мировых религиозных культур» 28 

3  «Любовь и уважение к Отечеству» 5 

Итог:  34 

 

Модуль «Основы светской этики»  

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. 

Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 

ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит 

быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. 

Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и 

достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая нравственная ценность. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

 

Модуль Основы светской этики» (Шемшурина А.И.) 

Содержание предмета 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые слова 

и поступки. Каждый интересен Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и 

домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии добрый чувств — творение 

души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство родины. Жизнь протекает 



238 

 

среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс — мои 

друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. Человек рождён для добра. 

Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим. Следовать нравственной установке. 

Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Общение и 

источники преодоления. Ростки нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. 

Действия с приставкой «со» — вместе. С чего начинается Родина... В тебе взрослеет патриот и 

гражданин. Человек как чело века. Слово, обращённое к себе. 

№   Тема раздела Количество 

часов 

1 Этика общения  4 

2      Этикет 4 

3  Этика человеческих отношений 4 

4  Этика отношений в коллективе 4 

 5  Простые нравственные истины 5 

6  Душа обязана трудиться 4 

 7  Посеешь поступок — пожнёшь характер 4 

 8  Судьба и Родина едины 5 

 Итого  34 

 

Модуль «Основы светской этики» (линия учебников под редакцией   М.Т. Студеникина) 

Содержание учебного предмета модуля «Основы светской этики» 

Введение в предмет. 

          Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник, его структура. Истоки 

вежливых слов. Значение вежливости. 

Россия – Родина моя. 

Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина – 

Россия, ее географическое положение, природа, население. Радушие и доброжелательность 

россиян. Россия – многонациональное государство. Древние города России, их памятники 

культуры. Патриотизм. 

Этика и этикет. 

Понятия этики и морали (нравственности). Назначение этики, ее категории. Понятие этикет, 

его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. 

Современные правила поведения, манеры поведения человека, их характеристика. 

Вежливость. 

Понятия вежливости, уважения. Происхождение слов здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их 

значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет приветствия в школе 

и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида словом, извинение. 

Этикет разговорной речи. Умение слушать друг друга. 

Добро и зло. 

Понятие добра и зла. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских народных сказках, 

былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика, жесты. Значение 

слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. Проявление тактичности и сдержанности в 

споре. Необдуманные поступки и их последствия. Умение прощать – начало доброго 

отношения к людям. Благожелательность. Забота о родных и близких. Бескорыстная помощь 

нуждающимся в ней людям. Повседневные проявления доброты. 

Дружба и порядочность. 

Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества настоящего 

друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта, порядочность, 

трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. Взаимопонимание, требовательность 

и ответственность. Проявление дружбы в сказках, произведениях детской литературы. 

Понятия-синонимы Друг, приятель, товарищ. Правила дружбы. Отношения в классном 

коллективе. 

Честность и искренность. 
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Понятие честности и искренности. Из истории традиций по выявлению честности и лжи. 

Значение выражений о честности. Что значит быть честным с самим собой, с окружающими. 

Честность, правдивость и тактичность. Позитивные качества честности. Искренность – 

составная часть честности. Честность по выполнению правил поведения в школе и дома, 

соблюдению законов. 

Гордость и гордыня. 

       Понятие гордости и гордыни. Чувство собственного достоинства человека, самоуважения. 

Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. Воспитание положительных 

качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и поступки героев России. 

Обычаи и обряды русского народа. 

Что такое обычай и обряд? Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов 

женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи молодых 

хлебом-солью. Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания в современной России. 

Терпение и труд. 

Значение слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их 

последовательность и систематичность. Постоянные домашние поручения и их выполнение. 

Значение труда в жизни человека и общества. Свободный и посильный труд. Повседневные 

дела и техника безопасности в работе. Твои любимые дела. Потребность в труде. Сочетание 

труда умственного и физического. Учеба – важнейший труд школьника. 

Семья. 

Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровно-родственных связях. Из 

истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Происхождение фамилии. Роль родителей в 

современной семье. Крепость и стабильность семьи. Родословная семьи. 

Семейные традиции. 

Традиция – передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семейных обычаев 

и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание. 

Сердце матери. 

Роль матери в семье. День матери в России. Традиции празднования Дня матери у народов 

мира. Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Мать – творец человека. 

Подарить радость маме. Ответственность мамы за своих детей, помощь детей своим 

родителям. Бережное отношение детей к родителям, родным и близким. 

Правила твоей жизни. 

Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема пищи в школе. Этикет 

школьного праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и чистоты в 

школе и дома, во дворе дома и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок дня ученика. 

Культура общения сверстников. Особенности общения детей между собой и с посторонними 

взрослыми людьми, соблюдение правил личной безопасности. Внимательное отношение к 

маленьким детям, престарелым и инвалидам, помощь им. 

Праздники народов России. 

Праздники: государственные, светские, религиозные, школьные, семейные. Происхождение 

Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий пост. Христианские праздники: Пасха, 

Рождество Христово, Крещение. Мусульманские праздники: Рамадан-байрам, 

Курбан-байрам, Буддийские праздники. 

Защитники Отечества. 

23 февраля – День защитника Отечества. Состав вооруженных сил Российской Федерации. 

Страницы боевой славы Родины с 13 до 20 веков: Невская битва, сражение на Чудском озере, 

Куликовская битва, борьба с поляками в 17 веке, подвиги полководца А.В.Суворова, 

Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Охрана 

сухопутных, воздушных и водных границ страны в наше время. Защита Родины – долг 

каждого гражданина РФ, служба в вооруженных силах РФ – почетная обязанность каждого 

мужчины. Подарочный этикет. 

Итоговое повторение. 
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Тематическое планирование 

№   Тема раздела  Количество 

часов 

1 Введение в предмет 1 

2 Россия- Родина моя.   2 

3 Этика и этикет 2 

4 Вежливость 2 

5 Добро и зло 2 

6 Дружба  и порядочность 2 

7 Честность и искренность 2 

8 Гордость и гордыня 2 

9 Обычаи и обряды русского народа 2 

10 Терпение и труд 2 

11 Семья 2 

12 Семейные традиции 2 

13 Сердце матери 2 

14 Правила твоей жизни 2 

15 Праздники народов России 2 

16 Защитники Отечества 2 

17 Итоговые уроки 3 

 Итого 34 

 

  

2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций 

/ [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. —М. 

:Просвещение, 2019)  

Цель: 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

  развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами; 

 овладение уч-ся знаниями элементарных основ реалистического рисунка: формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

 ознакомление с особенностями работы в области декоративно – прикладного и народного 

искусства, лепки, аппликации. 

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства (понимания 

прекрасного); 

 воспитание интереса и любви к искусству. 

            Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

                Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 



241 

 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

— духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

— воспитание 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. 

— развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, 

осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

— 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 основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения

 учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: чувство 

гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважительное отношение к культуре 

и искусству других народов нашей страны и мира в целом; понимание особой роли культуры и 

искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; сформированность эстетических  

чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

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 характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
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формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа ,синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

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.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

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; 

Овладение практическими умениями и навыками в восприятии , анализе и оценке 

произведений искусства; 

Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности( рисунок, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующейся на ИКТ( цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и т.п.) 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений

 в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая

 суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, 
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основ графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из

 пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умениеобъяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к   

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Содержание предмета 

 1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать-9ч 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объёме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь-8ч 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Узоры, которые создал человек. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь-11ч 

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-5ч 
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Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

2 класс «Искусство и ты» 

Как и чем работает художник?-8ч 

Три основных  цвета- жёлтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительные возможности для работы в объёме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия-7ч 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и фантазия. 

Братья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чем говорит искусство-11ч 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство-8ч 

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и  холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линии и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

3 класс Искусство вокруг нас 

 Искусство в твоем доме-8ч  

   Твои игрушки 

   Посуда у тебя дома 

   Обои и шторы в твоем доме 

   Мамин платок 

   Твои книжки 

   Открытки 

   Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 

Искусство на улицах твоего города -7ч 
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Памятники архитектуры . 

Парки, скверы, бульвары. 

   Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

    Витрины. 

   Удивительный транспорт. 

   Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

 Художник и зрелище -1ч 

Художник и цирк. 

   Художник в театре. 

   Театр кукол. 

   Маски. 

  Афиша и плакат. 

  Праздник в городе.  

Школьный карнавал (обобщение темы) 

Художник и музей -8ч 

Музеи в жизни города 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж 

Картина-портрет 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические  и бытовые 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

4 класс Каждый народ – художник (Изображение, украшение, постройка 

В творчестве народов всей земли) Знакомство с истоками родного искусства – это 

знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и 

украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных 

условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной сельской 

жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Истоки родного искусства-8ч 

Пейзажи родной земли. 

Деревня- деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли-7ч Красота и неповторимость архитектурных 

ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. 

Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. 

Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного храма. Общий 

характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, 

Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры 

храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной 

среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношение 

частей при формировании образа. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины – защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в темных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ – художник-11ч Представление о богатстве и многообразии 

художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной 
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сущности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. 

Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов 

традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни, представлений 

о красоте и устройстве мира. Художественная культура – это пространственно-предметный 

мир, в котором выражается душа народа. Формирования эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и 

способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы-8ч От представлений о великом многообразии культур 

мира – к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, 

коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, 

защита Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную 

жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. 

Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои- защитники. 

Юность и надежда. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 1 

класс, 33 часа, 1 час в неделю 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Ты учишься изображать 9 

2. Ты украшаешь 8 

3. Ты строишь 11 

4. Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу 

5 

 Итого 33 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 

класс, 34 часов, 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Как и чем работает художник? 8 

2. Реальность и фантазия 7 

3. О чём говорит искусство 11 

4. Как говорит искусство 8 

 Итого 34 
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Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 3 

класс, 34 часов, 1 час в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Искусство в твоем доме 8 

2. Искусство на улицах твоего города 7 

3. Художник и зрелище 11 

4. Художник и музей 8 

 Повторение 1 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование предмета «Изобразительное искусство»  

4 класс, 4часов, 1 час в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

1. Истоки родного искусства 8 

2. Древние города нашей земли 7 

3. Каждый народ - художник 11 

4. Искусство объединяет народы 8 

5. Повторение 1 

 Итого 34 

 

2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  

(Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской: пособие для учителей общеобразоват. организаций. 1-4 классы.-М.: 

Просвещение, 2014) 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно – образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно- 

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, 
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темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению 

народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это 

оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 

находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 

людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и 

традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется 

на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать 

духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационновременную природу музыки, ее жанрово- стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу - художественная 

ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность - заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

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

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

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, 

программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Музыка» в каждом классе начальной школы 

отводится 1 час в неделю: 1 класс -33 часа, 2, 3, 4 классы – по 34 часа. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. Освоение 

музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства 

и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 

Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, 

что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными 

видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные: 
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др; 

формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимание его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные: 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
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формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижен6ия 

результата исполнительской и творческой деятельности; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально- эстетической деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами деятельности коммуникации; 

формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.). 

Предметные: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном 

развитии; 

формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно- образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений в импровизациях. 

 

Содержание учебного предмета 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих 

чувств. Звучание окружающей жизни, природы, на- строений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
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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 различие. Интонация 

— источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 

и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно 

образного содержания произведений. Формы одночастные. Двух- и трехчастные, вариации, 

рондо и др. 

 Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

Тематическое планирование предмета «Музыка» 1 класс, 33 часа, 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

на тему 

(раздел) 

1. Музыка вокруг нас 16 

2. Музыка и ты 17 

 Итого 33 

 

Тематическое планирование предмета «Музыка» 2 класс, 34 часов, 1 час в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

на тему 

(раздел) 

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 6 
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уменье... 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование предмета «Музыка» 3 класс, 34 часов, 1 час в неделю 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

на тему 

(раздел) 

1. Россия- Родина моя 5 

2. День, полный событий 4 

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 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование предмета «Музыка» 4 класс, 34 часов, 1 час в неделю 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

на тему 

(раздел) 

1. Россия – Родина моя 3 

2. О России петь – что стремиться в храм 4 

3. День, полный событий 5 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5. В концертном зале 7 

6. В музыкальном театре 5 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье... 

6 

 Итого 34 

 

Для реализации программ по учебному предмету «Музыка» в 1-4 классах используется 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: Фонохрестоматия 

музыкального материала. Музыка 4 класс/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения 

1 Компьютер 1 

2 Синтезатор Yamaha 1 

3 Принтер   1 

4 Микрофон 1 

Музыкальные инструменты 

1. Фортепиано 1 

2 Баян 1 

3 Ударная установка 1 

4 Металлофон 1 

5 Бубен большой 1 

6 Бубен маленький 1 

7 Кастаньеты 1 

8 Деревянные ложки 1  
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9 Дудка деревянная 1 

Наглядные пособия 

10. Комплект таблиц. Музыка. Начальная 

школа + методика 

10 таблиц 

 

2.2.12 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

(Технология. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников Е.А. 

Лутцевой и др. Система "Школа России". 1-4 классы.- М.: Просвещение, 2019) 

Цели: 

 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка) 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско- технологических 

знаний и умений и проектной деятельности 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

Задачи: 

  стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

  формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности 

человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

  формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно- преобразовательных действий; 

  развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

  ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использовании компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Общая характеристика учебного предмета 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические 

приёмы и способы. Главная задача курса — научить учащихся добывать знания и применять 

их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками 

информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение 

самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что 

известно и неизвестно, умение формулировать проблему, намечать пути её решения, выбирать 

один из них, проверять его, оценивать полученный результат, а в случае необходимости 

повторять попытку до получения качественного результата. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Технология» в 1-4 классах отводится по 1 часу. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с 
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основными предметами начальной школы: 

 с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

  с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

 с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); 

 с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, 

извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных позиций, ценностных 

установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, 

выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической 

задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций 

( сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, 

подведение под понятие, умение выделять известное и неизвестное), развитие 

коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметные результаты изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно – преобразующей 

деятельности человека; приобретение навыков самообслуживание; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно – конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирование и 

организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно- конструкторских задач. 
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Содержание предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

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 др. разных народов России и мира). 

Элементарно общие правила создания предметов рукотворного мира (удобства, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как к 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. 

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 
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(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). 

     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. 

Освоение программ Word, Power Point. 

Содержание учебного предмета «Технология» 1 класс 

Природная мастерская (8 ч)  

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на воде 

и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и 

фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из 

листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные 

материалы. Как их соединить? Проверим себя по разделу «Природная мастерская». 

Пластилиновая мастерская (5 ч)  

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В 

море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Проект «Аквариум». Проверим себя по 

разделу «Пластилиновая мастерская».  

Бумажная мастерская (15 ч)  
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. 

Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. 

Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша родная 

армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как сделать 

подарок-портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение 

весны. Что такое колорит? Праздники весны и традиции. Какие они? Проект «Скоро Новый 

год!» Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская».  

Текстильная мастерская (5 ч)  

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она 

нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверим себя по разделу 

«Текстильная мастерская». Итоговый контроль 

Что узнали, чему научились. 

Содержание предмета 2 класс 

 Каждый раздел представлен в форме мастерской.  

«Художественная мастерская»-10ч знакомит учащихся со средствами художественной 

выразительности, которыми пользуются мастера для выражения содержания своей работы, 

придания красоты и неповторимости своим изделиям. Это — тон, форма, размер, цвет, 

светотень, симметрия. Здесь же ученики знакомятся с биговкой как способом ровного 

сгибания плотной бумаги и тонкого картона.  

«Чертёжная мастерская»-8ч знакомит учащихся с чертёжными 
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(контрольно-измерительными) инструментами — линейкой, угольником и циркулем, их 

устройством и возможностями; ученики учатся проводить линии и измерять отрезки от 

нулевой точки линейки и угольника, строить отрезки заданной длины, измерять длины сторон 

20 многоугольников, размечать правильные геометрические фигуры, пользоваться циркулем 

(проводить дуги и строить окружности, измерять радиусы, длины сторон многоугольников 

вместе с линейкой). Вводятся понятия чертежа, линий чертежа (4 вида). Дети учатся читать 

простейшие чертежи и выполнять разметку деталей изделий с опорой на них.  

«Конструкторская мастерская»-9ч знакомит учащихся с характерными особенностями 

разъёмных и неразъёмных конструкций, с подвижным и неподвижным соединением деталей в 

них, с шарнирным соединением деталей (на оси и по типу марионетки). Содержание второго и 

третьего разделов особенно развивает конструкторские способности детей, пространственные 

представления. Последние особенно необходимы для освоения курса геометрии в старшей 

школе. «Рукодельная мастерская»-8ч знакомит учеников с тканями натурального 

происхождения, трикотажем и неткаными полотнами (флизелин, синтепон, ватные диски), 

особенностями строения каждого материала, возможностями их использования. 

Второклассники осваивают строчку косого стежка и её варианты — «крестик» или «крест», 

визуально знакомятся с другими вариантами. Важно, что основные технологические операции 

по изготовлению швейных изделий ученики осваивают через сравнение, перенос известных 

способов обработки и практические пробы — упражнения в их применении. 

Содержание предмета 3 класс 

Раздел «Информационная мастерская»-3ч знакомит учащихся с возможностями 

компьютера как технического средства и с правилами работы с информацией на внешних 

носителях — CD (DVD), флеш-карте. Данный раздел открывает изучение предмета 

«Технология» в 3 классе, так как полученные знания и умения будут использоваться 

учениками при выполнении заданий, проектов.  

Раздел «Мастерская скульптора-6ч знакомит учащихся с профессией скульптора, 

продуктами его творчества, доступными простейшими приёмами работы с пластичными 

материалами. Учащиеся изготавливают статуэтки из пластилина и из жёсткого пластика, 

знакомятся с видами рельефов, изготавливают их из пластилина и фольги.  

Раздел «Мастерская рукодельниц»-9ч знакомит с профессией вышивальщицы, 

швеи-мотористки, с традициями отделки изделий вышивками у разных народов, некоторыми 

видами вышивок, узнают интересное о швейных машинах. В 3 классе ученики осваивают 

строчку петельного стежка и её варианты, узнают о назначении (соединение деталей изделий и 

отделка), узнают об истории пуговиц и других видах застёжек, учатся пришивать пуговицы с 

дырочками. Учащиеся знакомятся с ткаными и неткаными материалами, с тонким 

трикотажем, изготавливают изделия из этих материалов. В этом же разделе на примере 

известных детям технических объектов (велосипед, швейная машина, механические часы) 

проводится первичное знакомство с видами передач — ремённая, цепная, зубчатая.  

Раздел «Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора»-12ч знакомит 
учеников с конструктивными особенностями зданий и сооружений народов России и других 

государств и времён, особенностями декора некоторых сооружений. Главная тема раздела (и 

всего 3 класса обучения) — построение объёмных форм из их развёрток. Ученики учатся 

читать чертежи развёрток 21 призм, осваивают порядок их построения и особенности сборки 

изделий на их основе. Темы, посвящённые моделированию и конструированию, раскрывают 

способы подвижного и неподвижного соединения деталей конструкций, изготовленных из 

разных материалов (картон, детали наборов типа «Конструктор»). В мастерской представлены 

несколько видов декоративной отделки изделий — филигрань, квиллинг, изонить, 

художественные техники изготовления изделий из креповой бумаги.  

«Мастерская кукольника»-5ч даёт общее представление об истории игрушки, её назначении в 

разные времена. Рассматриваются несколько способов изготовления динамических игрушек 

(марионетки, неваляшки, куклы из носка/перчатки). В конце каждого раздела даётся 

проверочная работа для текущего контроля усвоения учениками ключевых 

технико-технологических знаний. Заключительная контрольная работа показывает степень 

освоения учениками программы всего курса 3 класса. 
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Содержание программы 4 класса 

Содержание учебника разделено на тематические разделы – студии. Переход от мастерских к 

студиям – приём, позволяющий провести связь времён, связь исторических и современных 

видов деятельности человека. Например, строительство и украшение дома («Мастерская 

инженера, конструктора, строителя, декоратора» – в 3 классе) и интерьеры разных времён 

(«Студия «Декор интерьера» – в 4 классе). Это стремление показать детям исторические корни 

большинства видов трудовой деятельности человека для воспитания уважения к любому 

труду и человеку, который его выполняет. В основе каждой студии – тематически 

объединённые задания. Первая тема каждого блока несёт познавательную информацию по 

названию студии. Последующие темы содержат практические задания. Каждый раздел – 

комплексный проект, объединённый общей темой и реализующийся в течение нескольких 

уроков. Ученикам, работающим в группах, как бы предлагается стать одной творческой 

студией и прожить весь творческий процесс от определения образа будущего изделия (или 

выбора изделия из числа предложенных в учебнике) до его воплощения, т. е. пройти реальные 

этапы проектной деятельности мастера-творца. Соответственно распределяются социальные 

роли для 23 каждой работы. Рекомендуется каждый раз менять ролями 

лидеров-руководителей и подчинённых-исполнителей.  

Первая студия – «Информационный центр»- 4ч. Его назначение – освоение приёмов и 

правил составления презентаций на основе имеющегося банка шаблонов и последующее 

постоянное виртуальное посещение при выполнении практическихи познавательных заданий. 

Информационный центр знакомит учащихся с тем, что такое информация, с её видами и 

способами хранения и передачи. Особое внимание уделяется книге как древнейшей 

информационной технологии.  

Раздел «Проект «Дружный класс»-3ч позволяет использовать умения работы с 

компьютером, приобретённые учениками в предыдущем блоке тем. Предложенные задания 

позволяют детям продумать, выбрать или найти свои ва- рианты презентации класса перед 

всей школой, а также начать готовиться к представлению своих достижений в конце учебного 

года. Все предложенные варианты изделий доступны для самостоятельного изготовления 

учащимися, так как основаны на известных им конструкторско-технологических умениях.  

«Студия «Реклама»-4ч знакомит с понятием «реклама», местом рекламы в современной 

жизни людей, основными требованиями к рекламе. Даёт общее представление о маркетинге и 

профессии дизайнера. Предлагаемые прак- тические задания позволяют построить работу в 

форме проектных студий с решением важных вопросов: для чего? для кого? что? как?  

«Студия «Декор интерьера»-5ч знакомит с понятием «интерьер», особенностями 

исторических и современных интерьеров. Показывает важность сохранения национальных 

традиций и их использования в современных интерьерах. Практические задания обучают 

некоторым видам декоративной отделки интерьеров. Здесь также уместна работа в форме 

проектных студий, каждая из которых выполняет свою задачу, а в итоге должен получиться 

общий результат.  

«Новогодняя студия» 3ч– коллективный проект подготовки к празднику. Декорирование 

помещений может быть частью общего празднования Нового года.  

«Студия «Мода»-8ч объединяет историю и современность. Ученики проходят экскурс от 

исторического костюма народов мира к историческому платью народов России и своей 

местности. В конце раздела дети проектируют варианты современной школьной формы.  

«Студия «Подарки»-3ч показывает ученикам, что подарки приятны всем и в любое время, а 

также помогает школьникам подготовить подарки родителям и близким в связи с 

традиционными праздниками.  

«Студия «Игрушки»-5ч знакомит с историей игрушек, их древним и современным 

назначением, видами игрушек, с материалами, из которых они изготавливаются. В данном 

разделе ученики знакомятся с несколькими видами динамических игрушек – качающимися 

игрушками, игрушками с рычажным и пружинным механизмом, конструируют их из разных 

материалов. В конце каждого раздела даётся проверочная работа для текущего контроля 

усвоения учениками ключевых технико-технологических знаний. Итоговая контрольная 

работа после заключительной темы ставит цель проверить степень освоения программы курса 
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4 класса. 

№п/п Название раздела Количество часов 

 1 класс  

1 Природная мастерская 8/16 

2 Пластилиновая мастерская 5/10 

3 Бумажная мастерская 15/31 

4 Текстильная мастерская 5/9 

 Итого  33/66 

 2 класс  

1 Художественная мастерская 10/18 

2 Чертёжная мастерская 8/17 

3 Конструкторская мастерская 9/15 

4 Рукодельная мастерская 8/18 

 Итого  35/68 

 3 класс  

1 Информационная мастерская 3/4 

2 Мастерская скульптора 6/12 

3 Мастерская рукодельницы 9/18 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, 

строителей, декораторов 

12/24 

5 Мастерская кукольника 5/10 

 Итого 35/68 

 4 класс  

1 Информационный центр 4/8 

2 Проект «Дружный класс» 3/6 

3 Студия «Реклама» 4/8 

4 Студия «Декор интерьера» 5/10 

5 Новогодняя студия 3/6 

6 Студия «Мода» 8/16 

7 Студия «Подарки» 3/6 

8 Студия «Игрушки» 5/8 

 Итого  35/68  

   

 

 

 

Для   реализации   программы   по учебному предмету «Технология» в 1-4 классах 

используется материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Мультимедийный проектор. 

Проекционный экран. 

Компьютер с выходом в интернет. 

 

 2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

 (Предметная линия учебников под редакцией Т.В. Петровой Ю.А. Копылова, 

Н.В.Полянской, С.С.Петрова) 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель: формирование физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. укрепление 

здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 
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физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению. 

Задачи: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и влияния предрасположенности к тем или      

иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» с 1 по 4 класс отводится по 2 часа в 

неделю. В 1 классе - 66 ч, во 2 – 4 классах – по 68 ч, 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения — физкультурно- оздоровительными мероприятиями 

в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные 

минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого 

дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, 

спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья 

и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, 

туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 

№ 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 

физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме, 

установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 

пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

 

 

Планируемые образовательные результаты 
Личностные результаты освоения содержания образования в области физической культуры: 

■ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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



261 

 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

■ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

■ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

■ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

■ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

■ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

■ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

■ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

■ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

■ освоение способов 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 и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

■ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

■ использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

■ активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

■ использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

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 своё выступление и выступать с 

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

избирательности, этики и этикета; 

■ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; 

■ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

■ готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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■ 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 (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

■ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

■ умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области физической культуры: 

■ формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 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, показателями физического 

развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся, закончившие этап начального обучения, научатся:  

называть, описывать и раскрывать: 

■ роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника;  

■ значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня;  

■ связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, 

дыхательной и кровеносной систем; 

■ значение физической нагрузки и способы её регулирования;  

■ причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактику травматизма;  

уметь: 

■ выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения;  

■ выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;  

■ составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

  ■ варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

  ■ выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, 

упражнения лёгкой атлетики;  

■ выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при 

соответствии климатических и погодных условий требованиям к организации лыжной 

подготовки и занятий плаванием);  

■ участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, 

оценивать результаты подвижных игр;  

■ выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым 

правилам;  

■ организовывать и соблюдать правильный режим дня;  

■ подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля 

состояния организма во время занятий физическими упражнениями;  
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■ измерять собственные массу и длину тела;  

■ оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов. 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в современном обществе. Задачи физического воспитания. Основные 

направления физического воспитания в современном обществе. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Древние Олимпийские игры. Современные Олимпийские игры. Принципы олимпизма. 

Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийское движение в России. Виды спорта 

зимних и летних Олимпийских игр. Олимпийские виды спорта, изучаемые в школе. 

Организация здорового образа жизни 

Показатели здоровья человека. 

Правильный режим дня школьника. Здоровый образ жизни. Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Занятия физическими упражнениями на свежем воздухе и оздоровительные 

прогулки. Правильный режим питания школьника. Домашние задания и отдых в режиме дня. 

Показатели физического развития человека. Осанка человека. Профилактика нарушений 

осанки. Закаливание организма. Интенсивные и традиционные методы закаливания. Банные 

процедуры. Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия 

утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и строевые приёмы. Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые 

упражнения, бросание малого и большого мяча, метание). Гимнастика с основами акробатики 

(лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, акробатические упражнения, снарядная 

гимнастика, кувырки, перекаты). Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, 

спуски). Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, 

волейбол, баскетбол). Плавание (стили плавания — брасс и кроль на груди). 

 

Тематическое планирование  1 класс 

№ 

ур

ока 

Тема раздела Коли

честв

о 

часов 

1  Раздел 1. Знания о физической культуре 2 

2  Раздел 2. Легкая атлетика 8 

3 Раздел 3. Подвижные и спортивные игры.  6 

4   Раздел 4. Лыжная подготовка. 13 

5   Раздел 5. Гимнастика с элементами акробатики. 17 

6 Раздел 6. Подвижные и спортивные игры.   12 

7  Раздел 7. Легкая атлетика. 8 

 Итого  66 

 

Тематическое планирование 2 класс 
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№ 

уро

ка 

Тема раздела Коли

честв

о 

часов 

1  Раздел 1. Знания о физической культуре 3 

2 Раздел 2. Организация здорового образа жизни 1 

3 Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

1 

4 Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 61 

  Легкая атлетика 16 

 Подвижные и спортивные игры.  17 

 Лыжная подготовка. 12 

  Гимнастика с элементами акробатики. 16 

 Итого  68 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

ур

ока 

Тема раздела Коли

честв

о 

часов 

1  Раздел 1. Знания о физической культуре 3 

2 Раздел 2. Организация здорового образа жизни 1 

3 Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

1 

4 Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 61 

  Легкая атлетика 16 

 Подвижные и спортивные игры.  17 

 Лыжная подготовка. 12 

  Гимнастика с элементами акробатики. 16 

 Итого  68 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

урок

а 

Тема раздела Количе

ство 

часов 

1  Раздел 1. Знания о физической культуре 3 

2 Раздел 2. Организация здорового образа жизни 1 

3 Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и 

физической подготовленностью 

1 

4 Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 61 

  Легкая атлетика 12 

 Подвижные и спортивные игры.  14 

 Лыжная подготовка. 12 

  Гимнастика с элементами акробатики. 13 

 Плавание  10 

 Итого  68 

* возможна корректировка планирования и замена часов плавания согласно авторской 
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программе. 

 

(Предметная линия учебников под редакцией В. И. Ляха) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского oбщecтвa; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств 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; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- 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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

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

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Содержание предмета 

Знания о физической культуре 
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры.История развития физической культуры и первых 

соревнований. 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).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и 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 и 

перелезания, 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.  
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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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

урока 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1. Бег, ходьба, прыжки, метание 19 

2 Раздел 2. Бодрость, грация, координация 18 

3 Раздел 3.  Все на лыжи 18 

4 Раздел 4.  Играем все! 44 

 4.1. Подвижные игры на материале баскетбол. 7 

 4.2. Подвижные игры на материале гимнастики с 

основами акробатики. 

4 

 4.3 Подвижные игры на материале легкой атлетики. 12 

 4.4 Подвижные игры на материале лыжной 

подготовки. 

6 

 Итого  99 

 

 Тематическое планирование 2 класс 

№ 

урока 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Бег, ходьба, прыжки, метание 11 

2 Играем все! 19 

3 Бодрость, грация, координация 18 

4 Все на лыжи! 21 

5 Бодрость, грация, координация   9 

6 Бег, ходьба, прыжки, метание 10 

7 Бодрость, грация, координация 5 

8 Играем все! 9 

 Итого  102 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

урока 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Бег, ходьба, прыжки, метание 11 

2 Играем все! 19 

3 Бодрость, грация, координация 18 

4 Все на лыжи! 21 

5 Бодрость, грация, координация   9 
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6 Бег, ходьба, прыжки, метание 10 

7 Бодрость, грация, координация 5 

8 Играем все! 9 

 Итого  102 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

урока 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Бег, ходьба, прыжки, метание 11 

2 Играем все! 19 

3 Бодрость, грация, координация 18 

4 Все на лыжи! 21 

5 Бодрость, грация, координация   9 

6 Бег, ходьба, прыжки, метание 10 

7 Бодрость, грация, координация 5 

8 Играем все! 9 

 Итого  102 

 

 

2.3.Рабочие программы учебных курсов, реализуемых в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Рабочая программа   курса по выбору  «Занимательный русский язык» 

  Планируемые результаты 

Личностные результаты изучения курса «Занимательный русский язык»:  

1) осознание языка как основного средства человеческого общения;  

2) любовь и уважение к Отечеству, восприятие русского языка как явления 

национальной культуры;  

3) понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

4) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, осознание 

ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты изучения курса «Занимательный русский язык»:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  
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 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, стремиться к 

более точному выражению собственного мнения и позиции, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 задавать вопросы. 

Предметные результаты изучения курса «Занимательный русский язык»: 

 владеть начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

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

 делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

 делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 называть противоположные по смыслу слова, работать со словарём; 

 подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи; 

 делать умозаключения, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий. 

 

Содержание курса «Занимательный русский язык» 

 Курс «Занимательный русский язык» представляет собой комплекс специально 

разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и углубление 

знаний, полученных учащимися на уроках русского языка, привитие любви к родному языку и 

стремление к его изучению, а также создание условий для развития познавательных 

способностей школьников, а также их психических качеств: памяти, внимания, мышления, 

воображения, речи, пространственного восприятия, сенсомоторной координации, 

коммуникабельности. 

 Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию 

живого интереса к изучению русского языка, легкому усвоению и запоминанию материала. 

 Система представленных на занятиях задач и упражнений позволяет решать все 

три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект: 
 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков; 

 формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развивающий аспект: 
 развитие речи; 

 развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать; 
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 развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

 развитие двигательной сферы. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений 

в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения 

давать несложные определения понятиям. 

Воспитывающий аспект: 
 воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Занятия по данной программе имеют четко разработанную структуру и состоят из 3-х 

частей: 

1 часть – вводная. Цель этой части занятий настроить группу детей на совместную 

работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Эта часть занятия 

включает в себя приветствие, игры, направленные на создание эмоционального настроя. 

2 часть – рабочая. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. 

Дети выполняют различные занимательные упражнения, принимают участие в дидактических 

играх, которые способствуют развитию речи, различных видов мышления, памяти, внимания, 

мелкой моторики руки. Дети учатся работать в группах, парах, учитывать настроение и 

желание других.   

3 часть – завершающая. Цель этой части занятий – создание у детей чувства 

принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Это 

подвижные игры, ритуалы прощания, рефлексия. 

  

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где  допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования  орфографической зоркости. 

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, 

«мозговой штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 
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Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 

Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание 

и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 

 

Тематическое планирование 1 и 2 класс 

№п/п Тема раздела 
Количество часов в 1 

классе 

Количество часов во 2 

классе 

1 Фонетика. 3 3 

2 Словообразование. 4 7 

3 Лексика. 6 7 

4 Морфология. 5 7 

5 
Пословицы и 

поговорки. 
6 4 

6 Игротека. 6 6 

7 Текст. 3 - 

итого  33 34 

    

  Тематическое планирование 3 класс 

№п/п Тема раздела Количество часов в 3 

классе 

1 Что нужно для общения 4 

2 Фразеологизмы 5 

3  Пословицы и поговорки. 4 

4 Какие бывают в грамматике группы слов 5 

5 Что такое родственные слова и формы слова 4 

6 Каждому слову своё место 5 

7  Игротека. 7 

итого  34 

 

 Тематическое планирование 4 класс 

№П/п Тема раздела Количество часов в 4 

классе 

1 Учимся различать слова. Работа над рифмами 6 

2 Фразеологизмы. Крылатые слова и афоризмы 5 

3  пословицы и поговорки. Загадки 4 

4 Словесные забавы 6 

5  текст. Тема. Главная мысль 2 

6  о русских фамилиях и именах 2 

7  повторяем 4 

8  игротека. 5 

Итого  34 

 

Рабочая программа   курса по выбору «Мир вокруг нас» 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения курса являются: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными 



272 

 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры 

декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

- внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство 

необходимости учения); 

- самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции социальной роли ученика; рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием); 

- мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; 

интерес к новому; интерес к способу решения и общему способу действия; сформированность 

социальных мотивов; стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; сформированность учебных мотивов; стремление к 

самоизменению — приобретению новых знаний и умений; установление связи между учением 

и будущей профессиональной деятельностью). 

 

- Метапредметными результатами освоения курса являются: 

Регулятивные УУД: овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку 

уровня личных учебных достижений; 

Познавательные УУД: освоение элементарных приёмов исследовательской 

деятельности, доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с 

помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, 

фиксирование результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка 

выводов по результатам исследования; формирование приёмов работы с информацией, что 

включает в себя умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной 

задачей, а также понимание информации, представленной в различной знаковой форме — в 

виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

Коммуникативные УУД: развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также 

участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью; доносить свою позицию до 

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

жизненных речевых ситуаций; доносить свою позицию до других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 
-наиболее типичных представителей животного мира России 

-какую пользу приносят представители животного мира; 

-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними 
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(примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила 

ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

- человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с 

окружающей природной средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

что такое наблюдение и опыт; 

экология - наука об общем доме; 

экологически сообразные правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 
- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

-ухаживать за домашними животными и птицами; 

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); 

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; 

Содержание курса 

1 класс 

Введение 1ч.  
Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. 

1. Тайны за горизонтом 4 ч. 
Географические открытия в древности. Небосвод. Перемещение солнца на небосводе. 

Представление о форме Земли в древности. Земной шар. Глобус - модель Земли. Материки и 

океаны на глобусе. 

2. Загадка смены времен года 6 ч. 
Вращение Земли вокруг своей оси. Движение солнца над горизонтом. Сутки, 

определение частей суток по разной деятельности. Загадки. Год и времена года. Названия 

месяцев на Руси. История происхождения названий дней недели. 

3. Тайны круговорота веществ в природе 4 ч. 
Круговорот веществ в природе. Живая и неживая природа. Цепи питания. Обитатели 

почвы. 

4. Загадки круговорота воды в природе  1 ч. 
Загадки о состояниях воды.  

Заключение 1ч. Что мы узнали и чему научились за год. 
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2 класс 

1. Секреты неживой природы – 2 ч. 
Сломал ребенок зеленую веточку, мы убеждаем: "Ей же больно”. Восхищаемся зимой 

букетами роз, хризантем, тюльпанов: "Они живые”. А сколько интересного происходит с 

явлениями неживой природы. Заволакивающий все вокруг туман состоит из мельчайших 

капелек воды. Ранним утром лежат на траве круглые бисеринки росы. Это тоже вода, но в 

жидком состоянии. В природе вода бывает еще и в твердом состоянии. Это хорошо знакомые 

снег и лед. Но как они образовались? Осенью над головой висят тяжелые, слоистые облака. 

Как они появились? Небо то хмурое, то звездное, то часто льют дожди. Почему? И куда ветер 

гонит облака?  

2. Оранжерея на окне – 3 ч.  
Существует народная примета, которая утверждает, что комнатные растения успешно 

развиваются только в том доме, где мир в семье, добрые отношения между людьми. Поэтому 

вечнозеленый подоконник, обилие зелени в комнате, в классе, букеты цветов в горшочках – 

хорошая характеристика атмосферы, царящей в помещении. Дети учатся ухаживать, 

выращивать комнатные растения. Занимаются исследовательской работой о влиянии света, 

плодородия почвы на рост и развитие комнатных растений. 

3.  Человек – часть живой природы  - 4 ч. 
В этом разделе дети знакомятся с трудовой деятельностью людей и ее значением в 

жизни человека и общества, а также с элементарными правилами безопасной работы. Дети 

учатся выращивать лук в комнатных условиях, получают сведения о правилах ухода, работе с 

землей.  

4. Охрана природы – 1 ч. 
В этом разделе дети знакомятся с понятием "Красная книга”, узнают о редких видах 

растительного и животного мира. 

5. Досуговые мероприятия – 7 ч. 

Мероприятия этого раздела позволяют в интересной игровой форме познавать 

окружающий мир, приобретать опыт поведения в природной среде, формировать 

экологическую культуру детей. 

 

3 класс  

1. Изучение природы 3 ч. 

Беседа о лете. Изучать  природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. 

Экология - наука о доме. Как изучают природу. Наблюдения в природе, описание живых 

объектов. 

2. Условия, в которых мы живем 6 ч. 
Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и сезоны года. Сезонные явления 

нашей местности. Особенности весны, лета, осени, зимы. Неблагоприятные и необычные 

явления природы. Как уменьшить влияние опасных явлений погоды на природу родного края. 

Условия жизни в горах, в лесу, в городе. Как сделать воздух в городе чище. Вода - это жизнь. 

Вода горной реки. Природные родники и их охрана. 

3. Кто и как живет рядом с нами 5 ч. 

Многообразие цветущих и не цветущих растений родного края. Свет, тепло, влага в 

жизни растений. Нужны ли комнатные растения в доме. Чужестранные пришельцы на подо-

коннике - что мы о них знаем. Почему надо беречь и охранять растения. Растения Красной 

книги родного края. Грибы -удивительное царство. Где и какие грибы встречаются в родном 

крае. Грибы ядовитые и съедобные. Грибы - плесени. Где растут лишайники, о чем они могут 

рассказать. Многообразие животных родного края. Какие рыбы встречаются в водоемах края. 

Аквариумные рыбы - что мы знаем о них. Почему лягушка - земноводное животное. Как 

дышит, чем питается лягушка. Почему надо охранять земноводных. Древние ящеры и 

современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. Перелетные, зимующие и кочующие птицы 

края. Как помочь птицам зимой. Какие птицы прилетают к кормушке. Охрана и привлечение 

птиц. Домашние птицы. Кормление и уход за ними. Млекопитающие родного края. Редкие 
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животные родного края. Домашние животные. Кормление и уход за ними. Кто и как живет в 

почве? Что надо знать о бактериях. Почему надо поддерживать чистоту в доме и соблюдать 

правила личной гигиены. Зависимость человека от природы. Пищевые, лекарственные, 

ядовитые растения. Культурные растения. Охота в истории людей. Традиции охоты и рыбной 

ловли у населения Урала. Природа - источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрица-

тельное воздействие человека на природу. Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. 

Почему надо соблюдать правила поведения в природе. Охранять природу - значит охранять 

здоровье. Обобщение знаний. 

4. Человек и природа 3 ч. 
Зависимость человека от природы. Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. 

Культурные растения. Охота в истории людей. Традиции охоты и рыбной ловли у населения 

Урала. Природа - источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воздействие 

человека на природу. Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать 

правила поведения в природе. Охранять природу - значит охранять здоровье. Обобщение 

знаний. 

5. Обобщение пройденного 

Обобщение знаний. 

 

4 класс  

1. Выясняем, что такое экология 1 ч. 

Организм и окружающая среда. 

Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей  их средой, 

между человеком и природой. 

Простейшая квалификация экологических связей: связи между живой и неживой 

природой; связи внутри живой природы  (между растениями и животными, между  

различными животными); связи между природой и человеком. 

 Экология - наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, между 

человеком и природой. Организм и окружающая среда. Простейшая квалификация 

экологических связей.  Связи между природой и человеком. 

2. Учимся распознавать растения и животных ближайшего природного 

окружения 1 ч. 

Экскурсии и практические работы по распознаванию встречающихся в нашей 

местности растений и животных  (деревьев, кустарников, травянистых растений, насекомых, 

птиц, зверей, других животных). Выявление наиболее характерных отличительных признаков 

схожих видов. Объяснение происхождения названий некоторых видов с целью их лучшего 

запоминания. Упражнения (в том числе игрового характера), закрепляющие знание 

названий рассмотренных растений и животных. 

3. Знакомимся с живыми существами, которым угрожает исчезновение. 1 ч.   

Представители редких организмов  (грибов,  растений, животных): гриб-баран, 

подснежник альпийский,  меч-трава, земляничное дерево, бабочка-аполлон, 

утка-мандаринка, снежный барс. Особенности их внешнего вида, распространения, поведе-

ния и т.д. Причины сокращения численности этих живых существ, необходимые меры для 

их охраны. 

4. Изучаем способы охраны природы 1 ч. 

Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, микрозаказники, 

национальные парки. Памятники природы. Ботанические сады и зоопарки как места 

сохранения и размножения редких видов растений и животных. Питомники редких видов. 

Мысленное путешествие по заповедникам нашей страны и мира ( 3 - 4  конкретных 

заповедника по выбору учителя и учащихся). 

       5. Выясняем роль неживой природы в жизни живого 2 ч. 

Солнце как источник тепла и света для живых существ. Теплолюбивые и 

холодостойкие растения. Приспособление животных к сезонным изменениям температуры. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения. Роль света в жизни животных. 
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Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных. Вода и жизнь. Растения 

влаголюбивые и засухоустойчивые. Приспособление животных к жизни в условиях 

недостатка влаги. 

5. Открываем жизнь в почве 1 ч.  
Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, микроорганизмы. 

Дождевые черви и кроты - типичные животные почвы. Особенности их строения и образа 

жизни, роль в поддержании почвенного плодородия. 

     7. Пополняем наши знания о разнообразии живой природы 2 ч. 

Многообразие растений: знакомство с интересными представителями групп растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), с хвощами и плаунами. 

Многообразие животных: черви, моллюски, ракообразные: речной рак, краб, мокрица), 

паукообразные (пауки, сенокосцы, скорпионы). 

Грибы и лишайники как особые группы живых существ; разнообразие грибов и 

лишайников. 

        8. Изучаем экологические связи в живой природе 2 ч. 

Экологические связи в живой природе на примере елового леса («ель и все вокруг 

него»). Понятия «прямые связи», «косвенные связи». 

Сеть питания, или пищевая сеть (рассматривается на примере ельника и других 

примерах по усмотрению учителя). 

Экологическая пирамида (строится на основе конкретных представлений о жизни 

елового леса: семена ели - лесные мыши, полевки - филин). Значение знаний о пищевой сети 

и экологической пирамиде для охраны природы. 

Защитные приспособления у растений и животных как  проявление тесной связи 

организмов с окружающей их средой (острые шипы шиповника, жгучие волоски крапивы, 

горький вкус полыни; защитная слизь слизня, раковины улитки, сходство мух- осовидок и ос, 

иглы ежа, панцирь черепахи, окраска и поза выпи и другие примеры по выбору учителя). 

       9. Знакомимся с охраняемыми растениями и животными 2 ч. 

Охраняемые растения: эдельвейс, водяной орех, сон -трава,  кувшинка белая, 

ландыш, колокольчики и др. Особенности их внешнего строения и распространения, 

легенды и сказания, связанные с некоторыми из этих растений. 

Лекарственные  растения (например, валериана, плаун, Пижма, подорожник, 

тысячелистник, пастушья сумка), их важнейшие свойства, правила сбора. Охрана 

лекарственных растений. 

Охраняемые  животные: бабочка «мертвая голова»,  жук-красотел, орел-беркут, 

фламинго, морж, тигр и др. Особенности их внешнего вида, распространения, поведения. 

Причины сокращения численности этих животных, и меры их охраны. 

История спасения бобра, соболя, стерха - примеры активных действий человека по 

охране животного мира. 

Мысленное путешествие по ботаническим садам и зоопаркам (3-4 конкретных 

ботанических сада и зоопарка по выбору учителя и учащихся). 

1 0 .  Мастерим домики для птиц 1 ч .  

Практическая   работа   по   изготовлению   искусственных гнездовий для птиц. 

      11. Учимся передавать свои знания другим ребятам 1 ч. 
Изготовление школьниками условных знаков к правилам поведения в природе и 

экологических памяток для младших товарищей и для взрослых. 

Подготовка и проведение школьниками бесед, утренников, КВН экологического 

содержания, адресованных учащимся других классов или дошкольникам. 

Подготовка и проведение школьниками экскурсий в природу с учащимися других 

классов или дошкольниками. 

12.Выявляем связь между состоянием природы и здоровьем человека 1 ч. 

Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека (на кожу, органы 

дыхания, пищеварения и т. д.). 

Пути попадания вредных веществ в организм человека (с воздухом, водой, пищей). 

Меры, направленные на снижение вредного влияния загрязнений на здоровье (очистка 
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используемой в быту воды фильтром, использование овощей и фруктов, выращенных на 

своем участке 6eз применения опасных веществ, и т. д.). 

 13. Подводим итоги работы за год 1 ч .  
Обобщение основных теоретических знаний. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Раздел I. Тайны за горизонтом. 8 

3 Раздел II. Загадка смены времен года 6 

4 Раздел III. Тайны круговорота веществ в природе 8 

5 Раздел IV. Загадки круговорота воды в природе 7 

6 Заключение 2 

 Итого  33 

2 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел I. Секреты неживой природы 8 

3 Раздел II. Оранжерея на окне 6 

4 Раздел III. Человек – часть живой природы 8 

5 Раздел IV. Охрана природы. 4 

6 Раздел V. Досуговые мероприятия 5 

 Заключение 2 

 Итого  34 

   

3 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел I. Изучение природы 8 

3 Раздел II. Условия, в которых мы живем 6 

4 Раздел III. Кто и как живет рядом с нами 8 

5 Раздел IV. Мир животных и человек 9 

6 Заключение 2 

 Итого 34 

   

 

4 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2  Раздел I. Выясняем, что такое экология 2 

3 Раздел II. Учимся распознавать растения и животных бли-

жайшего природного окружения 

5 

4 Раздел III. Знакомимся с живыми существами, которым угро-

жает исчезновение 

4 

5 Раздел IV. Изучаем способы охраны природы 3 

6 Раздел V. Выясняем роль неживой природы в жизни живого 3 

7 Раздел VI. Открываем жизнь в почве 3 
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8 Раздел VII. Пополняем наши знания о разнообразии живой 

природы 

3 

9 Раздел VIII. Изучаем экологические связи в живой природе 2 

10 Раздел IХ. Знакомимся с охраняемыми растениями и живот-

ными 

2 

11 Раздел Х. Мастерим домики для птиц 2 

12 Раздел ХI. Учимся передавать свои знания другим ребятам 2 

13 Заключение. Подводим итоги работы за год 2 

 Итого 34 

 

Рабочая программа   курса по выбору «Занимательный английский в играх» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 – общие представления о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе, 

осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми, 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка; 

Метапредметные результаты: 

 – развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника, развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи, 

расширение общего лингвистического кругозора младших школьников, развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

Предметные результаты: 

 В результате реализации данной программы учащиеся 4  года обучения должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии 

с целью высказывания;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений (в том числе стран изучаемого языка);  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 

 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по 

содержанию и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии; 

 - читать и выполнять различные задания  к текстам; 

 - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 - понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного 

характера ) и уметь прогнозировать развитие его сюжета; 
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 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, 

когда), и отвечать на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные сказки;     

 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и 

уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Содержание курса 1 класса 

Тема раздела Содержание Основные виды 

деятельности 

Давайте 

познакомимся!  

Приветствия и прощание. 

Знакомство. Простейшие сведения о 

себе (возраст, из какой страны 

родом.) Некоторые страны. Cчёт до 

10. 

28 ЛЕ 

I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, 

six, seven, how, old, Russia, America, 

from, Great Britain, Africa, where, he, 

she, is, name, my, what, your, his, her. 

Личные местоимения: I, you, he, she 

Притяжательные местоимения: my, 

his, her 

Глаголы связки: am, is, are 

Вопросы: who, how old, what, where. 

Языки мира. Англоговорящие 

страны. Значение английского языка. 

Великобритания на карте, флаг 

Великобритании. Имена английских 

девочек и мальчиков. Винни-Пух и 

Пятачок – герои английской книги. 

Куклы, карта мира, флаги России и 

Великобритании, изображения 

Винни-Пуха и Пятачка, презентация 

«Великобритания» для 1 класса. 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

различать знаки 

транскрипции и буквы. 

Графически воспроизводить 

буквы по образцам, назыв 

Распознавать 

и воспроизводить слова со 

слуха.  Соотносить 

графический и звуковой 

образ слова.  

 

Семья Рассказ о своей семье или семье 

своего друга. Выражение отношения 

к друзьям и близким. Вопрос «Как 

дела?» и ответ на него.  

ЛЕ: 22 

Have/has got, mother, father, 

grandmother, grandfather, sister, 

brother, aunt, uncle, son, daughter, 

friend, family, love, fine, thanks, one, 

two, three, four, five 

Глагол have/has got, числительные 

1-7, артикль a/an 

Типичная английская семья. Уклад 

жизни в английской семье. Вежливое 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

различать знаки 

транскрипции и буквы. 

Соблюдать правильное 

произношение и ударение в 

знакомых словах, 

воспроизводить наизусть 

стихотворение. Догадываться 

о значении слов по рисункам. 

Находить слова в словаре 

учебника. Различать буквы, 

транскрипционные знаки. 

Работать в парах 
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поведение англичан. 

Лондон и его основные 

достопримечательности. 

Типичная английская семья. Уклад 

жизни в английской семье. Вежливое 

поведение англичан. 

Лондон и его основные 

достопримечательности. 

Куклы, картинки по теме «Семья», 

счётный материал, презентация 

«Лондон». 

Игрушки Названия игрушек, животных. 

Обучающиеся  рассказывают, какие 

у них есть игрушки/животные, в 

каком количестве.; учатся описывать 

их при помощи прилагательных (в 

том числе цвет), пересчитывать, 

выражать своё отношение к ним, 

предлагать совместные занятия, 

выражать своё желание чем-либо 

заняться.ЛЕ: 55 

toy, doll, teddy bear, ship, train, ball, 

plane, Lego, computer, robot, house, 

telephone, number 

cat, frog, dolphin, penguin, dog, mouse, 

horse, cow, chick, hare, monkey, pony, 

camel, cat, kitten, puppy, zoo 

 grey, black, green, brown, yellow, 

white 

eight, nine, ten, many (how many) 

little, big, funny 

like, draw, play, jump, run, want, ride, 

let’s 

too, and, with, it 

Множественное число 

существительных. 

Счёт до 10. Прилагательные. 

Глаголы. Местоимение it. 

Любимые игрушки английских и 

американских  детей.  

США – вторая англоговорящая 

страна, её столица Вашингтон. 

Микки-Маус – герой американских 

мультфильмов. 

Разнообразные игрушки, фигурки 

животных, картинки, счётный 

материал, цветная бумага и 

карандаши, презентации «Игрушки», 

«США». 

Возможно посещение игровой 

комнаты (при её наличии в 

начальной школе). 

Читать и разыгрывать 

диалоги с соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. Реагировать 

на инструкции. Узнавать 

и употреблять 

в речи изученную 

конструкцию, писать 

с ней фразы по образцу. 

Узнавать изученные слова 

и словосочетания в устной 

и письменной речи, 

воспроизводить их, 
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Игры Любимые игры и занятия 

российских детей  и детей 

Великобритании и США. Отношение 

к разным играм и занятиям. ЛЕ: 25 

Bike, scooter, park, merry-go-round, 

big wheel, game, playground, swing, 

children, they, we, boy, girl, board 

game, at home, piano, guitar, book 

Go, roller-skate, skip, do, watch 

television, read, sing, dance 

Определенный артикль the.  

Present Simple 3-е лицо 

единственного числа. Вопросы с 

do/does и ответы на них.  

Местоимения we, they. 

Игры английских и американских 

детей: seesaw, hide-and-seek, 

leapfrog, marbles, hop-scotch, tag, 

snakes and ladders, scrabble 

Презентация «Игры», оборудование 

для игр – мяч, скакалки, мел и пр.  

Возможно использование спортзала, 

выход на спортплощадку или 

площадку для игр. 

 

  Читать и разыгрывать 

диалоги с соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. 

 

Содержание курса 2 класса 

Тема 

раздела 

Содержание Основные виды 

деятельности 

Весёлая 

фонетика 

Фонемы, близкие к фонемам родного 

языка (РЯ) по артикуляции и 

акустическим свойствам: [ m ], [ f ], [ 

g ], [ t ], [ d ], [ l ] и т.д. 

 Фонемы, которые кажутся в силу 

наличия общих свойств одинаковыми 

с фонемами РЯ, но отличающиеся от 

них существенными признаками: [æ], 

[ e ], [ j: ], [ i ], [o:], [ Λ ], [ ə:], и др. 

 Фонемы, не имеющие 

артикуляционных и акустических 

аналогов в родном языке: [ w ], [ h ], [ 

ŋ], [ r ], [ ai ], [ θ ] и др. 

Долгие и краткие гласные 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

различать знаки 

транскрипции и буквы. 

Графически воспроизводить 

буквы по образцам, назыв 

Распознавать 

и воспроизводить слова со 

слуха.  Соотносить 

графический и звуковой образ 

слова.  

 

Веселые 

буквы 

Английские буквы. Правильное 

написание букв. Строчные и 

прописные. Гласные и согласные. 

Алфавит.  

Праздник алфавита.  

Английское народное детское 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

различать знаки 

транскрипции и буквы. 

Соблюдать правильное 

произношение и ударение в 
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стихотворение The three little 

kittens.  

Перевод С.Я. Маршака.  

знакомых словах, 

воспроизводить наизусть 

стихотворение. Догадываться 

о значении слов по рисункам. 

Находить слова в словаре 

учебника. Различать буквы, 

транскрипционные знаки. 

Работать в парах 

Давайте 

поиграем! 

A dice, start, a counter, finish, roll again, 

hurry up, miss a turn, come on, throw, 

pass, it’s my turn, who’s next (лексика 

ко всем последующим урокам). 

Purple, red, blue, orange, green, yellow, 

brown, grey, white, black 

Banana, pear, cherry, orange, grapes, 

plum, strawberry, apricot, lemon, apple 

Onion, pea, tomato, red pepper, 

cucumber, lettuce, cabbage, potatoes, 

carrot 

Ruler, exercise book, eraser, 

pencil-case, chalk, paints, text-book, 

brush, pen, sharpener, book, pencil, 

calculator, felt-tip pen 

Mother, father, brother, sister, cousin, 

grandmother, grandfather, uncle, aunt, 

great-grandmother, great-grandfather. 

Bacon, cereal, butter, marmalade, milk, 

tea, roll, orange/ grapefruit/tomato  

juice, toasts, coffee, mushrooms, 

sausage, fried eggs 

Fork, knife, napkin, spoon, pepper, 

soup-plate, glass, small plate, salt, 

candle, flowers, for dessert 

Trainers, dress, jacket, scarf, cap, shirt, 

yeans, shoes, hat, tightsroll, orange/ 

grapefruit/tomato  juice, toasts, coffee, 

mushrooms, sausage, fried eggs 

Fork, knife, napkin, spoon, pepper, 

soup-plate, glass, small plate, salt, 

candle, flowers, for dessert 

Trainers, dress, jacket, scarf, cap, shirt, 

yeans, shoes, hat, tights 

Читать и разыгрывать 

диалоги с соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. Реагировать 

на инструкции. Узнавать 

и употреблять 

в речи изученную 

конструкцию, писать 

с ней фразы по образцу. 

Узнавать изученные слова 

и словосочетания в устной 

и письменной речи, 

воспроизводить их, 

 Правила игры в настольные игры. 

Вежливое и дружелюбное поведение 

в игре. Дизайн: украшение 

мороженого фруктами, украшение 

пиццы. Родословное древо. Как 

собирать портфель. Английский 

завтрак. Как сервируют стол. 

Культура в одежде.  Разработка 

собственной настольной игры. 

 

Наша 

первая 

Wooden, field, nobody, answer, ask, 

together a hare, climb, roar, a bear, a 

Читать и разыгрывать 

диалоги с соблюдением норм 
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сказка 

Теремок 

mouse, a frog, roof, crush, scared, run 

away, in different directions 

«Сказочная» лексика: Once, one 

day, once upon a time, soon, at last, little 

by little, that’s why, first, for the last 

time, after a while 

There was, there were, many years ago, 

once there was/were, once there lived, 

once upon the time there lived 

Знакомство с  Past Simple: stood, 

ran, went, began, answered, asked, jump 

Сценарий. Составление сценария. 

Декорации. Костюмы.Драматизация. 

Последовательность работы над 

пьесой. 

Сравнение английского варианта 

сказки с русским.ed, came, climbed, 

crushed, roared. 

произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. 

 

Содержание курса 3 класса 

Тема раздела Содержание Основные виды деятельности 

«Мир игр и 

стихов» 

Учись играя!  

Английские народные 

детские стихотворения 

Nursery Rhymes.    

Повторение алфавита, 

считалки, скороговорки, 

повторение звуков 

фонетические сказки. 

Английские народные 

детские стихотворения 

NurseryRhymes.    

Переводы С.Я. Маршака и К.И. 

Чуковского. 

Английские пословицы Переводы С.Я. Маршака и К.И. 

Чуковского. Конкурс стихов. 

Английские пословицы и 

приметы. 

Знакомство с английскими 

пословицами и поиск русских 

эквивалентов перевода 

Английское народное 

детское стихотворение The 

three little kittens. 

Создание мини-проекта 

Английское народное 

детское стихотворение The 

three little kittens. 

Подготовка к инсценировке 

стихотворения 

Играем вместе. Инсценировка стихотворения. 

Кто сильней? Игра «Будьте добры к 

животным!» (цвета) 

Игра «Родословное дерево» 

(родственники) 

Джунгли зовут Игра «Украшаем 

пиццу»  (овощи) 

Тренировка лексики по теме 

«Спорт», «Животные». 

 Тренировка лексики по теме 

«Животные», «Цвета», 

«Цифры». 

«Мир сказки и   
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театра» Английские народные 

сказки. 

Знакомство с английскими 

народными сказками и их 

героями 

Мои любимые герои. Создание презентации 

Песни из сказок и фильмов. Работа с текстами песен из 

сказок 

Моя любимая песня из 

мультфильма. 

Конкурс певцов 

Время сказок. Игра  «Угадайка» 

Сказка “ The Turnip” / 

«Репка». 

Чтение,работа с текстом. 

Сравнение английского 

варианта сказки с русским. 

Сказка “ The Turnip” / 

«Репка». 

Знакомство со сценарием и 

распределение ролей – 1 

занятие. 

Сказка “ The Turnip” / 

«Репка». 

Работа над текстом сказки 

Сказка “ The Turnip” / 

«Репка». 

Работа над текстом пьесы 

 Величайшие театры мира. Презентация спектакля 

 Театр в нашем городе. Создание презентации 

Театр нашей мечты Мини-проект. 

Мои любимые актеры и 

актрисы. 

Создание презентации 

Сказка” A house in the 

wood”/ «Теремок». 

Чтение, работа с текстом. 

Сравнение английского 

варианта сказки с русским. 

Сказка” A house in the 

wood”/ «Теремок». 

Знакомство со сценарием и 

распределение ролей. 

Сказка” A house in the 

wood”/ «Теремок». 

Работа над текстом пьесы 

Сказка” A house in the wood” 

«Теремок». 

Работа над текстом пьесы 

Сказка” A house in the 

wood”/ «Теремок». 

Презентация спектакля 

Путешествуем 

по театральной 

Великобритании. 

Путешествуем по 

театральному Лондону. 

Создание презентации 

Театральный Лондон 

нашими глазами. 

Мини -проект 

Вспомним все. Конкурс стихов и песен. 

Подведение итогов года 

 

Содержание курса 4 класса 

Тема раздела   Содержание  

 

Основные виды деятельности 

Продукты 

питания. 

Покупка 

Продукты питания. Понимать на слух содержание 

текста при прослушивании, 

задавать вопросы и отвечать на них 
Завтрак. Что англичане едят на 

завтрак. Тренировка 
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продуктов в 

магазине 

диалогической речи. Present 

Simple 3-е лицо единственного 

числа. Вопросы с do/does и 

ответы на них.  

с опорой на иллюстрации. 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать этикетный диалог. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами 

и грамматическими 

конструкциями. Читать диалоги с 

соблюдением норм произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. Заполнять по образцу 

простейшую анкету. Соотносить 

графический и звуковой образ 

слова. Работать в парах и малых 

группах. Постер о продуктах, 

производимых в России и в других 

странах. 

Проект «Меню». Беседа за 

столом. 

Обед. Беседа в кафе. 

Местоимения  

Сказка «Cinderella» 

Разучивание ролей. 

Магазины. Репетиция сказки. 

Покупка продуктов в магазине. 

Итоговое занятие. 

Праздники в 

стране 

изучаемого 

языка и в 

нашей 

стране.           

Праздники в странах 

изучаемого языка и в нашей 

стране. 

 

Понимать и пересказывать 

по-английски общее содержание 

прочитанного/ прослушанного 

текста, догадываться из контекста 

о значении новых слов, в том числе 

интернациональных.  

Сопоставлять предложения, 

объединять два предложения по 

смыслу. Вести диалог-расспрос по 

прочитанному/прослушанному 

тексту Составлять рассказ 

о праздниках, используя 

изученную лексику и 

грамматические конструкции, 

употребляя пройденные времена. 

Воспринимать на слух общее 

содержание песни с некоторыми 

новыми словами, подпевать. 

 

Хэллоуин. Отношение к 

праздникам. Множественное 

число существительных. 

День благодарения. 

Праздник «Рождество» 

Праздник «Рождество». 

Тренировка диалогической 

речи. 

Разучивание ролей. Песенка 

"Jingle Bells” 

Разучивание ролей и песни "We 

wish you a merry Christmas” 

 Открытое мероприятие по теме 

«Рождество» 

Повторение. Тема «Праздники» 

Подготовка к мероприятию 

«День святого Валентина» 

Школа Школьные принадлежности. Обсуждать рисунок, используя 

знакомую лексику, конструкции. 

Участвовать в диалоге-расспросе о 

школьных  принадлежностях и 

предметах с опорой на образец. 

Употреблять в речи изученные 

глагольные временные формы. 

Соотносить звуковой и 

графический образы слов.. 

 

Тренировка монологической 

речи. Школьные предметы. 

Школьные предметы. 

Составление расписания на 

день по вопросам. 

Повторение лексики по  теме 

«Школа» 

Моя 

квартира 

Моя квартира, комната.  Читать вслух тексты  по ролям, 

соблюдая правила произношения и 

ритм английского предложения. 

Извлекать из текста необходимую 

информацию, соотносить её с 

иллюстрациями. Рассказывать о 

комнате с использованием 

Активизация лексики по теме 

«Моя комната» 

Тренировка лексики по теме. 

Тренировка диалогической 

речи. 

Проект «Дом, в котором я хотел 
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бы жить» активной лексики. Работать в 

парах и малых группах. Строить 

предположения о возможном 

развитии событий в будущем 

времени на английском языке с 

опорой на информацию из текста. 

Повторение.  

В мире 

сказок 

В мире сказок. Любимые 

сказочные персонажи. 

Лексика: Once, one day, once 

upon a time, soon, at last, little by 

little, that’s why, first, for the last 

time, after a while 

There was, there were, many 

years ago, once there was/were, 

once there lived, once upon the 

time there lived 

Past Simple и Present Simple 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с изученными словами и 

конструкциями и сопоставлять его 

содержание с иллюстрациями. 

Вести диалог-расспрос на основе 

прочитанного/услышанного 

текста. Читать про себя текст с 

некоторыми новыми 

конструкциями, догадываться об 

их смысле по контексту. 

Пользоваться словариком к тексту.  

Новый лексический материал 

по теме «В мире сказок» 

Развитие самостоятельного 

чтения 

Чтение сказки «Алиса в стране 

чудес» 

Повторение ранее изученного 

материала  

Мои летние 

каникулы 

Проект «Мои летние 

каникулы». Изготовление 

плаката. 

 Постер “Мои летние каникулы ”. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 

 1 класс  

1 Давайте познакомимся! 9 

2 Семья 9 

3 Игрушки 9 

4 Игры 6 

 Итого  33 

 2 класс  

1 Весёлая фонетика 

 

9 

2 Весёлые буквы 

 

7 

3 Давайте поиграем! 

 

9 

4 Наша первая сказка 

«Теремок» 

9 

 Итого  34 

 3 класс  

1 «Мир  игр и стихов» 

 

5 

2 «Мир сказки и театра» 5 

3 Английские народные сказки. 

 

18 
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4 Путешествуем по театральной Великобритании. 6 

 Итого  34 

 4 класс  

1 Продукты питания. Покупка продуктов в магазине 9 

2 Праздники в стране изучаемого языка и в нашей 

стране.           

10 

3 Школа 4 

4 Моя квартира, семья 6 

5 В мире сказок. Любимые сказочные персонажи. 5 

6 Мои летние каникулы 1 

 Итого  34 

 

Рабочая программа   курса по выбору «Занимательная геометрия» 

Планируемые результаты 

В сфере личностных результатов у обучающегося будут сформированы:  

- расширенные знания и представления о геометрических понятиях и способах 

действий в познании окружающего мира средствами математики;  

- начальные представления о целостности окружающего мира, об органичном единстве 

его количественных и пространственных отношений;  

- начальные представления о связи геометрических понятий с объектами и явлениями 

действительности;  

- более развитыми станут интерес и мотивация к самостоятельному поиску способов 

решения задач, к применению исследовательских методов познания;  

- повысится интерес к изучению математики и развитию своих способностей. В сфере 

метапредметных результатов:  

Регулятивные универсальные учебные результаты.  

Обучающийся научится:  

- понимать смысл поставленной учебной задачи, предложенной в словесной, табличной 

или графической форме, в прямом или косвенном её представлении, а также при 

представлении задания в занимательной форме;  

- составлять план выполнения заданий, выполнять последовательно намеченные 

действия и проводить контроль на этапах выполнения составленного плана;  

- оценивать результаты выполнения конкретных заданий и своей деятельности в работе 

кружка;  

- проявлять больше самостоятельности при выполнении заданий, как в 

индивидуальной работе, так и в работе в паре, в группе.  

Познавательные универсальные учебные результаты.  

Обучающийся научится:  

- воспроизводить изученные понятия, свойства, отношения;  

- анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать делать выводы, проводить 

классификацию различных объектов по разным признакам;  

- находить несколько способов решения учебной задачи; отражать их в графической 

форме;  

- использовать полученные знания в изменённых условиях, в том числе, при решении 

задач практического и прикладного содержания;  

- искать и находить способы решения нестандартных задач;  

- применять способы выполнения заданий занимательного содержания (лабиринты, 

кроссворды, ребусы).  

Коммуникативные универсальные учебные результаты.  

Обучающийся научится:  

- работать в коллективе; уметь выслушивать и оценивать различные предложения по 

способу решения поставленной задачи; аргументированно формулировать и отстаивать своё 

предложение, свой способ выполнения задания, приводить примеры и контр примеры.  
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Предметные учебные действия.  

Обучающийся научится :  

Используя циркуль и линейку:  

- чертить отрезок, равный данному;  

- делить пополам заданный отрезок,  

- строить треугольник по трём сторонам;  

- изготавливать модель правильной треугольной пирамиды;  

Чертить на нелинованной бумаге:  

- прямоугольник, используя чертёжный треугольник;  

- прямоугольник (квадрат), используя свойства его диагоналей;  

- прямоугольник (квадрат), вписанный в окружность;  

- делить окружность (круг) на 6 и на 12 равных частей;  

- чертить правильный шестиугольник, вписанный в окружность:  

Чертить на клетчатой бумаге:  

- развёртку прямоугольного параллелепипеда, куба;  

- фигуру, симметричную заданной фигуре, предмету;  

- восстанавливать чертёж (рисунок) всего объекта по чертежу его половины;  

- изготавливать модели: прямого угла, квадрата, прямоугольного параллелепипеда, 

куба, правильной треугольной пирамиды;  

- изготавливать модели предметов быта, имеющих форму: прямоугольника, круга, 

прямоугольного параллелепипеда,  

- чертить оси симметрии геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, 

правильного треугольника, правильного шестиугольника);  

- чертить оси симметрии на рисунках симметричных фигур, знаков, букв, цифр:  

- решать нестандартные задачи на: преобразование фигуры по заданным условиям; 

деление фигуры на заданные части; составление фигуры из заданных частей, а также с 

выбором нужных частей из нескольких заданных. 

Содержание курса 

Точка. Линия.  

линия. Прямая линия. Линии замкнутые и незамкнутые. Точки пересечения линий. 

Вычерчивание прямой с помощью линейки. Свойства прямой. Отрезок. Отличие отрезка от 

прямой. Вычерчивание отрезка по линейке. Сравнение отрезков по длине (на глаз, 

наложением, с помощью мерки). Взаимное расположение отрезков на плоскости. Отрезки, 

расположенные на плоскости вертикально, горизонтально, наклонно. Луч. Вычерчивание луча 

по линейке. Отличие луча от прямой, от отрезка. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Длина отрезка. Единицы длины: сантиметр, дециметр, соотношение между сантиметром и 

дециметром. Измерение длин отрезков. Вычерчивание отрезков заданной длины. 

Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Деление отрезка пополам с использованием 

циркуля и линейки без делений.. Геометрическая фигура угол. Виды углов: прямой, тупой, 

острый, развёрнутый. Модель прямого угла. Ломаная. Вершина, звено ломаной. Замкнутые и 

незамкнутые ломаные. Длина ломаной. Примеры линий разного вида из окружающей 

действительности. 

Многоугольник.  

Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, стороны, вершины многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник и др. 

Прямоугольник. Квадрат. Противоположные стороны прямоугольника. Построение 

прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием чертёжного треугольника. 

Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) 

на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. Треугольник. 

Соотношение длин сторон треугольника. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный, равносторонний. Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Построение треугольника по трём сторонам с 

использованием циркуля и линейки без делений. Периметр многоугольника. Периметр 

прямоугольника (квадрата). Площадь прямоугольника (квадрата). 
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Окружность. Круг Центр, радиус, диаметр окружности. Взаимное расположение 

окружностей на плоскости. Взаимное расположение на плоскости окружностей и 

многоугольников. Взаимное расположение на плоскости окружности и прямоугольника 

(квадрата). Прямоугольник (квадрат), вписанный в окружность. Деление окружности на 6 

равных частей, на 12 равных частей. Вписанный в окружность треугольник, шестиугольник . 

Геометрические тела  
Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда Развёртка 

прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Свойство граней и рёбер 

куба. Развёртка куба. Построение модели прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Изготовление моделей прямоугольного параллелепипеда (куба) разными способами. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда. 

Треугольная правильная пирамида. Построение правильной треугольной пирамиды 

сплетением двух полос, разделённых на 4 равных равносторонних треугольника. Шар. Сфера. 

Цилиндр.  

Осевая симметрия  
Геометрические фигуры и объекты, имеющие одну, две, четыре и более осей 

симметрии. Оси симметрии прямоугольника, квадрата, окружности (круга). Равенство фигур. 

Восстановление рисунка всего предмета по рисунку его половины, заданной на клетчатой 

бумаге. Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно данной оси 

симметрии. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 

 1 класс  

1 Точка. Линия 12 

2 Геометрические величины 3 

3 Геометрическая фигура угол 5 

4 Ломаная. Многоугольник 10 

5 Геометрические игры 3 

 Итого 33 

 2 класс  

1 Линия. Многоугольник 15 

2 Окружность. Круг. 15 

3 Геометрические игры+ резерв 2ч 4 

 Итого  34 

 3 класс  

1 Линия. Многоугольник. Окружность. Круг 31 

2 Геометрические игры 3 

 Итого  34 

 4 класс  

1 Многоугольник. Окружность. Круг 8 

2 Геометрические тела 16 

3 Осевая симметрия 4 

4 Геометрические тела 3 

5 Геометрические игры 2+ 1 резерв 

 Итого 34 

 

 

Рабочая программа   курса по выбору  

«Что мы знаем про то, что нас окружает» 

Планируемые результаты 

В сфере личностных результатов:  

- у обучающегося будут сформированы представления о природных и социальных 
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объектах и явлениях как компонентах единого мира,  основы практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе,  целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-учащиеся обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст им ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

-получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

-примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В сфере метапредметных результатов:  

— познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно- следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

— получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио— и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

В сфере предметных результатов: 

Выпускник научится: 

•осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологически грамотного поведения в школе, в быту и 

природной среде; 

•узнавать и описывать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы,выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

• следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

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

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

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
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описания свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе;  

• использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

необходимость соблюдения правил безопасного поведения; 

•  использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Содержание курса 

Раздел 1 Мой мир 

Природа — наш дом. Значение природы в жизни человека. Отношение человека к 

природе. Роль природы в жизни человека. Природа как источник всего необходимого 

для жизни человека: воздуха, воды, пищи. Моя роль в жизни природы. Сохранение природы. 

Деятельность человека по сохранению природы. Что помогает мне познавать природу. 

Роль органов чувств в познании природы. Как изучают природу. Наблюдение. 

Эксперимент (опыт). Измерения при проведении опыта. Измерительные приборы 

(часы, секундомер, линейка, термометр). Природа вокруг меня. Многообразие в природе. 

Природа в творчестве. Роль человека в жизни природы. 

Раздел 2 Осень 

Времена года. Смена времён года. Влияние времени года на жизнь человека. Признаки 

осени. Изменения растений осенью. Многообразие окраски осенних листьев. Деревья осенью. 

Взаимосвязь растительного и животного мира. Роль грибов в природе. 

Подготовка животных к зиме: жилище, корм, защитная окраска. Насекомые осенью. 

Наблюдение за муравейником. Поведение птиц осенью. Изменения окраски и 

поведения животных осенью. Осень в зоопарке. Деятельность человека осенью. Охрана 

природы. 

Раздел 3 Зима 

Признаки зимы. Наблюдение за снежинками. Почему почва не промерзает под снегом. 

Снег и лёд. Исследование образования льда и его свойств. Растения зимой. Зимний 

парк. 

Изучение следов животных. Животные зимой. Трудности жизни животных зимой. 

Подкормка животных зимой. Изготовление новогодних игрушек из природных 

материалов. 

Раздел 4 Провожаем зиму 

Птицы зимой. Подкормка птиц. Изготовление кормушки. Запас корма. Забота о зверях 

и рыбах зимой. Поведение животных в зоопарке в зимнее время. Деятельность человека 

зимой. 

Раздел 5 Весна 

Признаки весны. Природные явления весной. Фенологические наблюдения. Растения 

весной. Цветение растений. Опыление растений. Деревья весной Сокодвижение у деревьев. 

Цветение деревьев. Первоцветы. Сохранение природы (опасность поджога сухой травы). 

Выращивание рассады. Уход за растениями. Наблюдение за появлением корней черенков 

традесканции. Звери весной. Поведение животных весной. Появление потомства. Насекомые 

весной. Появление и превращения насекомых. Какую пользу и вред приносят насекомые 

природе. Прилёт птиц. Пение птиц. Поведение птиц весной. Строительство гнёзд. Поведение 

рыб и земноводных. Наблюдения за развитием насекомых. Краски, звуки и запахи весны. 

Деятельность человека в природе. Садовые работы. Уход за животными. 

Раздел 6 Лето 

Наступление лета по фенологическому и астрономическому календарю. Периоды лета. 

Развитие растений летом. Насекомоопыляемые растения. Роль плодов и семян в жизни 

растения. Ядовитые дикорастущие растения. Наблюдения за растениями. Определение 

возраста сосны. Цветочный календарь. Правила сбора, этикетирования и оформления 

гербария и других биологических коллекций. Оборудование и его назначение. Разнообразие 
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птичьих гнёзд. Забота о потомстве у птиц. Связь строения ноги и клюва птицы с её образом 

жизни. Развитие земноводных и насекомых. Особенности сезонного питания животных. 

Приспособление к среде обитания. Животные и растения, живущие в сходных условиях 

обитания. Предмет изучения экологии. Взаимосвязи в природе. Влияние окружающей среды 

на живые организмы. Забота об урожае. Учимся безопасности при нахождении в лесу. Дары 

природы. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 

 1 класс  

1 Мой мир 5 

2 Осень 7 

3 Зима 5 

4 Провожаем зиму 3 

5 Весна 7 

6 Лето  6 

 Итого 33 

 2 класс  

1 Мой мир 5 

2 Осень  7 

3 Зима 5 

4 Провожаем зиму 3 

5 Весна 7 

6 Лето  7 

 Итого 34 

 3 класс  

1 Мой мир 5 

2 Осень  7 

3 Зима 5 

4 Провожаем зиму 3 

5 Весна 7 

6 Лето  7 

 Итого 34 

 4 класс  

1 Мой мир 5 

2 Осень  7 

3 Зима 5 

4 Провожаем зиму 3 

5 Весна 7 

6 Лето  7 

 Итого 34 

 

2.4.Рабочие программы курсов  внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Обо мне и для меня» 

(На основе авторской программы. Социально-эмоциональное развитие детей младшего 

школьного возраста». (авторы: А.В.Макарчук,  Е.В. Горинова, Н.Е.Рычка,О.В. Хухлаева. 

Методическое пособие. Москва. Российский учебник, 2019) 

1 класс  

Планируемые результаты 

Л И Ч Н О С Т Н Ы Е 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

уважительного отношения к мнению другого человека; 
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начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нрав- ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей; 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

М Е Т А П Р Е Д М Е Т Н Ы Е 

Учащиеся получат возможность научиться: 

применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек 

зрения и право каждого человека иметь своё мнение;  

излагать свою позицию и аргументировать собственную точку зрения и оценку событий; 

определять общую цель и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

конструктивно разрешать конфликты с помощью сотрудничества, учитывая интересы всех 

участников. 

 П Р Е Д М Е Т Н Ы Е 

Предметные результаты освоения программы социально-эмоционального развития 

разделяются на  три блока компетенций: восприятие и понимание причин эмоций, 

эмоциональная регуляция, социальное взаимодействие. 

 

Блок 

компетенций 

Компетенция Критерий Планируемые 

результаты 

1. Восприятие 

и понимание 

причин 

эмоций 

Идентификация 

эмоций 

Идентификация 

эмоций 

по мимическим 

признакам 

 

Ребёнок знает 

мимические признаки 

не менее пяти основных 

эмоций (злость, страх, 

интерес, грусть, 

радость), определяет 

эти эмоции 

по мимическим 

признакам на 

изображениях и в 

процессе общения, 

знает названия эмоций 

Идентификация 

эмоций 

по 

пантомимически

м 

признакам 

Ребёнок верно 

определяет эмоции 

(злость,страх, интерес, 

грусть, радость) по позе 

человека, его жестам и 

движениям, может 

сопоставить действия и 

эмоции 

Идентификация 

эмоций 

по вербальным 

Ребёнок различает 

эмоции (радость, 

грусть, злость, страх, 



294 

 

и 

паравербальным 

признакам 

интерес) в речи по 

названию, интонации, 

громкости, темпу 

Идентификация 

эмоций 

в произведениях 

искусства 

Ребёнок может назвать 

эмоции, которые у него 

вызывают 

произведения искусства 

(картина, скульптура, 

музыкальное или 

литературное 

произведение); 

определяет характер, 

на- 

строение произведения, 

даёт ему 

эмоционально-образну

ю характеристику 

(смешное 

стихотворение, 

печальная музыка) 

Понимание 

и использование 

эмоционального 

и ментального 

словаря 

Ребёнок верно 

определяет 

эмоциональное 

содержание 

высказываний, 

понимает и использует 

в речи слова, связанные 

с эмоциями 

и эмоциональными 

состояниями 

Выражение 

эмоций 

Выражение 

эмоций 

через мимику 

и пантомимику 

Ребёнок правильно 

выражает эмоции с 

помощью мимики, 

жестов, поз, движений 

Вербальное 

и паравербальное 

выражение 

эмоций 

Ребёнок может описать 

эмоциональное 

состояние (собственное 

и другого человека), 

используя 

эмоциональный словарь 

и паравербальные 

способы (громкость, 

интонация, 

темп речи) 

Выражение 

эмоций 

в творчестве 

Ребёнок выражает 

эмоции в рисунке, 

аппликации, через 

музыку и движение 

Понимание 

причин эмоций 

Понимание 

ситуативной 

обусловленности 

эмоций 

При обсуждении 

ситуации (изображения, 

литературного 

произведения, личного 

опыта) ребёнок 
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распознаёт эмоции, 

делает верные 

предположения о 

причинах их 

возникновения и 

событиях, 

предшествующих 

данной ситуации 

Понимание 

индивидуальных 

различий в 

причинах 

и выражении 

эмоций 

Ребёнок знает, что 

разные люди в одних и 

тех же ситуациях могут 

испытывать разные 

эмоции; понимает, что 

разные люди могут 

по-разному проявлять 

одни и те же эмоции, 

учитывает это в 

поведении 

2. Эмоцион 

альная 

регуляция 

Понимание эмоциональной 

обусловленности поведения 

Ребёнок понимает, что 

эмоции могут влиять на 

поведение, делает 

предположения о том, 

какое влияние данное 

эмоциональное 

состояние может 

оказать на его 

поведение в 

конкретных ситуациях 

Владение элементарными навыками 

саморегуляции 

Ребёнок может 

определить своё 

эмоциональное 

состояние и его 

интенсивность, описать 

ситуацию, ставшую 

причиной проявления 

эмоции; знает 

несколько способов 

саморегуляции 

3. Социальное 

взаимодействи

е 

Коммуникативна

я 

компетентность 

Установление 

и поддержание 

взаимодействия 

Ребёнок может 

установить 

взаимодействие с 

детьми разного пола и 

возраста и взрослыми 

— родителями, 

педагогом; способен 

инициировать 

И поддержать общение: 

задавать вопросы с 

учётом ситуации и 

особенностей партнёра 

по общению, 

реагировать на ответы, 

отвечать на вопросы 
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Понимание 

и социальное 

прогнозирование 

Ребёнок понимает, что 

другой человек может 

иначе воспринимать 

объект, ситуацию, 

иметь мнение, желания, 

мысли и т.  п. , 

отличные от 

его собственных, и 

учитывает это в 

поведении; понимает, 

что люди могут иметь 

ошибочное мнение о 

ситуации и строить своё 

поведение на основании 

этого мнения 

Эмпатия. 

Эмоциональная 

поддержка 

и взаимопомощь 

Ребёнок проявляет 

эмпатию, пытается 

влиять на 

эмоциональное 

состояние другого 

человека, оказывая 

эмоциональную 

поддержку; 

распознаёт ситуации, в 

которых человеку 

нужна помощь, может 

сделать предположения 

о том, какая именно 

помощь требуется, 

стремится оказать 

помощь близким; 

может сам обратиться 

за помощью к  

знакомому взрослому 

или сверстнику, 

сформулировать свою 

просьбу 

Работа в команде Ребёнок знает о 

необходимости 

договорённостей и 

соблюдения правил в 

совместной 

деятельности; 

предлагает варианты 

взаимодействия, умеет 

договариваться; 

выполняет 

совместные задания в 

группе 

Поведение 

в конфликтной 

ситуации 

Ребёнок 

идентифицирует свои 

эмоции и эмоции 

другого человека, 
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прогнозирует 

вероятность 

Возникновения 

предположения о 

причинах 

возникновения 

конфликта и 

возможных способах 

его разрешения; знает 

простые способы 

саморегуляции 

Социальная 

компетентность 

Следование 

формальным 

правилам 

поведения 

Ребёнок знает 

формальные правила 

социального поведения 

и следует им 

(приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность и т.  д.); 

принимает правила, 

принятые в семье, 

школе, и следует им 

Принятие 

многообразия 

Ребёнок уважительно 

относится к 

многообразию людей, 

понимает, что у разных 

людей могут быть 

различные интересы, 

предпочтения, мнения; 

выстраивает отношения 

в классе 

на основании общих 

норм и ценностей 

 

Содержание курса 

 Программа для младших школьников является продолжением курса для 

дошкольников. Она рассчитана на два года обучения — в 1 и во 2 классах. Если работа в 

1 классе не проводилась, можно начать заниматься по программе первого года обучения с 

учащимися 2  класса. Программа имеет универсальную структуру: в рамках каждого года 

обучения она включает в себя введение и три тематических блока.   

Программа для младших школьников является продолжением курса для 

дошкольников.   

 Занятия проводятся с учащимися 1—2 (или 2—3) классов один раз в неделю. Первый 

год обучения по программе включает 33 занятия (продолжительность занятий 1—11 

составляет 35  минут, занятия 12—33 длятся 45 минут). Второй год обучения включает 

34 занятия по 45 минут. 

В программу включены мероприятия для родителей и совместные детско-родительские 

мероприятия. Занятия проводит учитель начальных классов или психолог, прошедшие 

специальную подготовку по программе. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Восприятие и понимание причин эмоций 

Включает в себя идентификацию эмоций, их выражение и понимание причин. 

В первый год изучаются пять базовых эмоций: радость, злость, грусть, страх и интерес. 

Занятия направлены на развитие не только представлений о разных эмоциональных 

выражениях, но и способности их произвольно изобразить. 
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Ещё одной задачей этого раздела является развитие у детей восприятия и понимания 

эмоций в ситуативном контексте, без опоры на мимику. Знакомясь с типовыми ситуациями, 

которые могут вы- 

звать ту или иную эмоцию, дети учатся прогнозировать эмоции других людей и 

понимать зависимость эмоций от ситуации. Занятия этого раздела также содержат материал, 

отражающий индивидуальные особенности в  переживании и выражении эмоций и их силы. 

Раздел 2. Эмоциональная регуляция 

Занятия данного раздела способствуют формированию представлений у детей о 

приятных и неприятных эмоциях, их значении в жизни человека. Установка на подавление 

неприятных или социально осуждаемых эмоций заменяется формированием умений 

саморегуляции и пониманием необходимости управления собственными эмоциями. 

Дети учатся осознавать эмоциональную обусловленность поведения, делать 

предположения о том, как разные эмоции могут влиять на поведение, применять 

элементарные приёмы саморегуляции. Особое внимание уделяется управлению такими 

эмоциями, как страх и злость. 

Раздел 3. Социальное взаимодействие 

Данный раздел посвящён формированию принятия многообразия и уважения 

индивидуальности человека. Занятия направлены на развитие коммуникативной 

компетентности: умения слушать и понимать других людей, работать в команде, решать 

конфликты, помогать другим и самому просить о помощи. Особое внимание отводится 

изучению возможностей влияния на эмоциональное состояние других людей посредством 

оказания эмоциональной поддержки. 

Оценка результатов усвоения программы 

Оценка результатов усвоения программы проводится в целях выявления 

индивидуальных особенностей детей для создания индивидуального образовательного 

маршрута в ходе обучения и содействия раскрытию потенциала каждого ребёнка. 

Оценка с фиксацией результатов проводится в начале и в конце учебного года.   В 

начале учебного года по результатам оценки определяется зона образовательных 

потребностей каждого ребёнка и конструируется индивидуальная траектория его развития в 

рамках программы. В конце года на основе результатов диагностики делаются выводы о 

степени удовлетворения образовательных потребностей детей и динамике в развитии их 

умений. 

Основным инструментом оценки является структурированное наблюдение за детьми 

как в ходе занятий, так и в остальное время. Объектом наблюдения являются компетенции и 

блоки компетенций программы социально-эмоционального развития. 

1. Восприятие и понимание причин эмоций. 

-Идентификация эмоций. 

-Выражение эмоций. 

-Понимание причин эмоций. 

2. Эмоциональная регуляция. 

-Понимание эмоциональной обусловленности поведения. 

-Владение элементарными навыками саморегуляции. 

3. Социальное взаимодействие. 

-Коммуникативная компетентность. 

-Социальная компетентность. 

Для каждой компетенции выделено от двух до пяти критериев для наблюдения.  

Результаты наблюдения фиксируются в сводных таблицах отдельно по каждой компетенции   

Оценка ученика проводится по 10-балльной шкале, которая соответствует трём 

уровням: 

1-й уровень (1—3 балла) — не пытается проявлять оцениваемый навык / пытается, но 

ничего не получается; 

2-й  уровень (4—7 баллов) — нерегулярно применяет оцениваемый навык  /  

показывает средний (нерегулярный) результат; 

3-й уровень (8—10 баллов) — регулярно и успешно применяет оцениваемый навык. 
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Педагогу не следует делить учащихся на сильных, средних и слабых по итоговой сумме 

баллов. Суммарные усреднённые оценки предназначены для оценки эффективности 

программы, а не личности ребёнка. Для ученика важна возможность дифференцированного 

подхода в рамках каждой отдельной компетенции. Один и тот же ребёнок может обладать 

выдающимися способностями в области идентификации эмоций и в то же время 

демонстрировать средние или низкие умения в сфере социального взаимодействия. Перед 

началом каждого раздела программы дифференцированная оценка позволит определить 

образовательные приоритеты для отдельных детей при изучении раздела. 

Дети с высоким уровнем развития компетенции, с одной стороны, имеют высокие 

образовательные потребности, с другой — могут являться ресурсными ролевыми моделями 

для остальных детей в классе. При организации групповой работы целесообразно включать их 

в группы с детьми, в меньшей степени овладевшими соответствующими умениями. Однако 

педагогу следует внимательно следить за тем, чтобы эти ученики не брали на себя выполнение 

всей групповой работы. При организации обсуждений детям с высоким уровнем развития 

данной компетенции следует предлагать более сложные вопросы и давать возможность 

высказаться после остальных учащихся. Дети со средним уровнем развития компетенции 

составляют наиболее многочисленную группу в классе. Важно помнить о том, что именно 

такие дети чаще всего попадают в «слепую зону» для педагога, что влечёт за собой риск 

упущения их образовательных потребностей. Поэтому педагог должен уделить особое 

внимание детям со средним уровнем развития компетенции, подходить к ним настолько 

дифференцированно, насколько это возможно. 

Дети, показавшие низкий уровень развития данной компетенции, имеют 

соответственно низкие образовательные потребности. Для них важно создать комфортные и 

безопасные условия, соответствующие их зоне ближайшего развития, чтобы помочь таким 

детям достичь максимального прогресса вместе со взрослым и с другими детьми. Педагогу 

необходимо продумать систему совместных действий с родителями таких детей, чтобы 

создать развивающую среду не только в образовательном учреждении, но и дома. 

Вспомогательным инструментом оценки результатов освоения программы является 

оценка родителей. Внешняя оценка результативности программы со стороны родителей 

позволит повысить объективность диагностических процедур. Оценка родителей 

осуществляется посредством заполнения бланков специальных опросников в начале и в конце 

учебного года по тем же компетенциям, что и в наблюдении педагога. Опросники приведены в 

первом и четвёртом разделах материалов для родителей. Данные родительских оценок педагог 

заносит в сводную таблицу   Результаты по каждой компетенции могут находиться в 

диапазоне от 4 до 40 баллов. 

Важно понимать, что эти результаты не могут быть использованы для сравнения детей 

между собой. Сравнивать можно только оценки, данные одним и тем же родителем. Опросы 

родителей полезны для определения сильных сторон ребёнка оценки родителя) и тех 

компетенций, которые требуют развития (низкие оценки родителя). Таким образом, анализ 

оценок родителей поможет педагогу понять, в каком разделе или разделах программы 

данному ребёнку надо уделить максимальное внимание, продумать и организовать 

развивающую среду. Результаты сравнения оценок родителей в начале и в конце учебного 

года являются ценной дополнительной информацией, которая позволит оценить 

эффективность работы по программе. 

В опросниках родители по желанию могут в свободной форме сообщить информацию о 

своём ребёнке и особенностях его социально-эмоционального развития, которую, по их 

мнению, необходимо знать педагогу. Эту информацию важно принять к сведению и 

учитывать при построении образовательной и воспитательной траекторий развития ребёнка. 

 

Тематическое планирование 

Наименование раздела 

 

Количество 

занятий 

Введение 3 

Раздел 1 Восприятие и понимание 10 
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причин эмоций. 

Раздел 2 Эмоциональная регуляция 8 

Раздел 3. Социальное взаимодействие. 12 

Итого: 33 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Развитие математических способностей» 

1-4 класс  

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения данного   курса являются: 

 – учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи, к общим способам решения задач;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи;  

– внутренняя мотивация к обучению, основанная на переживании положительных 

эмоций при решении нестандартной задачи, проявлении воли и целеустремлённости к 

достижению результата.  

Регулятивные  

– принимать и сохранять учебную задачу, в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач; 

 – ориентироваться на разнообразие способов решения задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно--

следственных связей; – произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 Коммуникативные  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные  

– иметь представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
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принципе записи чисел;  

– устанавливать закономерность и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу;  

– группировать и классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия;  

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.);  

– находить разные способы решения задачи;  

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

пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное 

утверждение;  

– вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников;  

– структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, 

извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные, делать выводы из структурированной 

информации;  

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм. 

Содержание курса 

 

  Курс входит во внеурочную деятельность по 

направлению обще-интеллектуальное развитие личности. Программа предусматривает 

включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим 

содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию 

умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. В 

процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, 

выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе  формулировать выводы. 

Совместное с учителем движение от вопроса к ответу –это возможность научить ученика 

рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ, учитывает 

возрастные особенности младших школьников и поэтому предусматривает организацию 

подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью 

включены подвижные математические игры. Предусмотрена последовательная смена одним 

учеником «центров» деятельности в течение одного занятия. Передвижение по классу в ходе 

выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной 

комнаты и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми 

(возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При 

организации занятий целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», 

принцип свободного перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, 

работу в группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. 

Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

Эффективность задач логического, поискового, познавательного характера 

обосновывается следующими доводами: 

 развитие личности ученика, его творческого потенциала; 
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 развитие интеллекта, исследовательского начала, развитие познавательных 

действий и операций, начиная от действий, связанных с восприятием, припоминанием уже 

знакомого, запоминанием посредством мнемонических действий, умений классифицировать 

посредством осмысления и сознательности и кончая оперированием логического и 

творческого мышления. 

Система заданий, предложенная в пособии, позволяет создать условия для 

формирования у младших школьников знаний и умений на более высоком уровне. При 

реализации программы используются задания, направленные на формирование у учащихся 

логических умений; развитие таких качеств мышления, как гибкость, креативность, 

критичность; обучение приёмам работы с текстовой задачей (анализ текста, моделирование, 

планирование решения), рациональным приёмам вычислений; формирование 

пространственных представлений у младших школьников. Основное содержание программы 

представлено разделами «Логические и комбинаторные задачи», «Арифметические действия 

и задачи», «Работа с информацией», «Геометрические фигуры и величины». 

Арифметические действия.  Задачи 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения - математические игры: 

«Веселый счёт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», 

«Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения». 

Игры «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?» Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». Игры «Крестики-нолики»,  «Морской 

бой» и др.   

 Логические и комбинаторные задачи 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и 

задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(в личин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания 

по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений 
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задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Геометрические фигуры и величины 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие 

точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну 

и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка 

фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный 

конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.) 

Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков. Танграм: древняя 

китайская головоломка.  «Спички»,   «Кубики» и др.  

Работа с информацией 

 Работа со схемам, таблицами, компьютером. 

Тематическое планирование 

  

Разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Арифметические 

действия.  

Задачи 

20 20 17 16 

 Логические и 

комбинаторные 

задачи 

6 6 7 7 

 Геометрические 

фигуры и 

величины 

6 6 7 6 

Работа с 

информацией 

3 3 3 5 

Итого 33 35 35 35 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности 

«Смысловое чтение» 

1-4 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения;  

 мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации;  

 эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных героев;  

 эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, музыки;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, 

сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях;  

 освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;  

 чувство любви к своей малой родине, к Родине;  

 уважение к близким родственникам – родителям;  

 способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом выработанных 

критериев;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей (на основе прочитанных произведений).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 выражать эмоции посредством чтения;  

 оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством учителя) с 

точки зрения моральных ценностей;  

 стремиться к успешной учебной деятельности.  

Метапредметные результаты:  

 Регулятивные: 

 Обучающийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу;  

  составлять план действий решения учебной задачи (под руководством учителя);  

  составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы 

условных обозначений (под руководством учителя);  

  оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или 

образцом;  

  принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать цель и смысл выполняемых заданий;  

  самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате 

учебника системы условных обозначений;  

  самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов  

Познавательные:  

Обучающийся научится:  

 работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных обозначений;  

 читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои);  

 определять в художественном тексте последовательность событий, их 

причинно-следственную связь;  

 представлять книги, группировать их на основе существенных признаков;  

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в библиотеке; в 

справочной литературе для детей;  

  использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для создания 

высказывания.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

  самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами;  

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы;  
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 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);  

  сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).  

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

Обучающийся научится: 

 слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;  

 принимать участие в обсуждении прочитанного;  

 принимать различные точки зрения на прочитанное произведение;  

 работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;  

 участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре);  

 проявлять интерес к общению  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

  определять тему и главную мысль текста;  

  делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию;  

  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;  

  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

  читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным 

темпом);  

  самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения;  

  находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события);  

  участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; 

отвечать на вопросы учителя;  

  пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; используя 

опорные слова (словесная модель текста);  

  различать рассказ и стихотворение;  

  отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  самостоятельно определять главную мысль произведения;  

  задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  

  пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя;  

  восстанавливать деформированный текст и предложения  

  выполнять задания творческого характера.  
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Содержание   курса 
Данная программа, позволяет подготовить учащихся младших классов к работе с 

учебными, научно-популярными и информационными текстами. Курс направлен на обучение 

учеников критическому аудированию, пониманию, анализу, сравнению, изменению и 

генерации таких текстов как в устной, так и письменной форме, что отвечает требованиям 

ФГОС НОО в части формирования личностной и метапредметной составляющей процесса 

обучения. 

Через смысловое чтение формируются все УУД: поиск, понимание, преобразование, 

интерпретация, оценка. 

Знакомство с разными способами работы с текстом. Работа со словами. 

Словосочетания. Алгоритм работы с деформированным предложением, текстом 

Восстановление деформированного предложения. Работа с заголовками текстов.   Работа с 

текстом. Сравнение текстов. Сравнение трех текстов. 

 Сходства и различия. Составление вопросов к тексту. Составление плана текста. 

Пересказ текста по памяти. Вопросы, служащие опорой при составлении изложения. Пересказ 

текстов по ключевым словам Загадки. Стихотворения. Пословица –мудрость народная. 

Афоризмы. Проверь себя. 

 Работа со словом (на примере 33 текстов) 

Слово как основная единица языка. Упражнения в правильном чтении слов. 

Звукобуквенный анализ слова. Слог. Деление слова на слоги и для переноса. Постановка 

ударения. Наблюдение над лексическим значением слова. Нахождение в тексте слов со 

сходным значением, с противоположным значением. Один и много.  Особенности 

словоупотребления, сочетаемости слов. Конструирование словосочетаний. Определение 

сравнений. Работа с пропущенными буквами (используют или подбирают самостоятельно 

проверочные слова) 

  Работа с предложением (на примере 33 текстов) 

Признаки предложения. Конструирование различных по интонации предложений из 

группы слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. Самостоятельное 

конструирование предложений. Распространение предложений Подбор предложений к схеме. 

Замена предложений аналогичными по смыслу предложениями. Выборочное списывание 

предложений по заданию. 

 Работа с текстом (на примере 33 текстов) 

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

Упражнения в чтении текста.  Общее понимание содержания прочитанного текста. Умение 

находить информацию, заданную в явном виде.  Извлечение  из  текста  информации,  данной    

в  неявном виде. Конструирование кратких и полных ответов. Формулирование  на  основе  

прочитанного несложных выводов. Понимание  использованных  в  тексте  языковых средств,  

в  том  числе  средств  художественной выразительности. Развитие умения определять тему 

текста,  находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; самостоятельно 

выбирать заглавие к тексту из ряда данных. Умение самостоятельно озаглавливать тексты с 

точки зрения темы или идеи произведения Умение  приводить  примеры  поступков, 

подтверждающих характеристику героя.  Диалог. Участники диалога. Герои. Главные герои. 

 Работа с иллюстрациями (на примере 33 текстов) 

Определение последовательности событий. Выбор иллюстрации к описываемому 

предмету. Выбор иллюстрации, соответствующей содержанию текста. Дорисовывание 

иллюстрации, чтобы она соответствовала содержанию текста. Раскрашивание иллюстраций. 

Подбор предложений из текста к иллюстрациям. Картинки-ребусы. 

 Творческая мастерская (4 ч) 

Чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация, устное  словесное  рисование,  

знакомство  с различными  способами  работы  с  деформированным текстом 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел \ Тема урока Кол-во часов по классам 

   1 2 3 4 

1  Русский народный 

фольклор 

4 4 4 4 

2 Друзья детства 4 4 4 4 

3 О хороших людях 4 4 4 4 

4 О наших сверстниках  4 4 4 4 

5  О природе 4 4 4 4 

 6  Книги о животных 5 4 4 4 

7  Русская литература 4 5 5 5 

8  Зарубежная литература 4 5 5 5 

 Итого 33 34 34 34 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Театральная студия» 

1 класс 

Планируемые результаты 

Личностные УУД 

объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

высказывать собственную точку зрения и принимать другую. 

формировать базовые эстетические ценности (эстетическое переживание, 

представление о красоте и целостности окружающего мира). 

У учеников будут сформированы: 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

добывать новые знания, извлекать информацию, представленную в разных; 

формах находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их 

голосом; 

пополнять словарный запас, образный строй речи. 
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество;  

слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные УУД 

уметь равномерно размещаться по сценической площадке, двигаться, не сталкиваясь 

друг с другом, в разных темпах; 

развивать способности создавать образы живых существ и предметов через 

пластические возможности своего тела; 

создавать образы с помощью жестов и мимики; 

развивать воображение, музыкальность, выразительность, способности к пластической 

импровизации в соответствии с характером и настроением музыкальных произведений; 

развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики, правильное 

речевое дыхание и выдыхание; 

улучшать дикцию, точное и четкое произношение гласных и согласных звуков; 

расширять диапазон и силу звучания голоса. 

Учащиеся научатся: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

выразительному чтению; 

различать произведения по жанру; 

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

сочинять этюды по сказкам; 

умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 

Учащиеся должны знать 

правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

виды и жанры театрального искусства (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.); 

произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

наизусть стихотворения русских авторов. 

Учащиеся должны уметь 

владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на 

заданную тему; 

произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями; 

читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения; 

строить диалог с партнером на заданную тему; 

рифму к заданному слову и составлять диалог между сказочными героями. 

 Ребенок получит ответы на вопросы: 

 Что такое театр, театральное искусство; 

 Какие представления бывают в театре; 
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 Кто такие актеры; 

 Какие превращения происходят на сцене; 

 Как вести себя в театре. 

 Узнает о видах и жанрах театрального искусства. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. 

Подлинная заинтересованность ученика, до-ходящая до азарта, – обязательное условие успеха 

выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, 

смелость. 

 Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, 

творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 

областях деятельности.  

 Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, 

просмотр спектакля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды 

деятельности: беседы по содержанию и иллюстрирование.  

 Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 

общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 

культуры детей.  

 Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у школьников 

художественного вкуса и эстетического отношения к действительности.  

 Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у 

школьников способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем. 

Обучение по данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном 

ими виде деятельности.  

 Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о театре, 

овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт зрительской культуры, получить опыт 

выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра, научиться выражать 

свои впечатления в форме рисунка.  

 Итогом курса является участие учеников в инсценировке прочитанных 

произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в роли режиссёра, 

декоратора, художника-оформителя, актёра. 

Мы играем – мы мечтаем! Игры, которые непосредственно связаны с одним из 

основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от внимания – к 

воображению».  
Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, 

драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное 

сопровождение. Звук и шумы.  

Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык 

жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. 

Диалог. Монолог.  

Просмотр театральных постановок. Просмотр спектаклей. Беседа после просмотра 

спектакля. Иллюстрирование.  

Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на 

уроках литературного чтения. Изготовление костюмов, декораций. 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

игра, беседа, иллюстрирование, изучение основ сценического мастерства (мимика, 

пантомима, язык жестов, дикция, интонация, темп речи, рифма, ритм, диалог, монолог), 

мастерская образа, мастерская костюма, декораций, инсценирование выбранных сценариев, 

постановка спектакля, посещение спектакля (просмотр спектаклей, беседа после просмотра 

спектакля), выступление. 

 



310 

 

Основные направления работы с детьми  

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку.  

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать 

способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, за-поминать 

слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 

наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к сценическому 

искусству; упражнять в четком произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать 

нравственно-эстетические качества. 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные 

пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных 

способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», «Пальма».  

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие 

одновременно или последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать 

заданные позы и образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую 

воображаемую ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных 

пластических движений.  

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата.  

Задачи учителя . Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую 

фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; 

произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце 

слова; пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный 

запас.  

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального 

искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя).  

Задачи учителя. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре.  

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство 

с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля.  

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки 

действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах 

и предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 

удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); 

пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Основные формы: 

 игра;  

 беседа;  

 иллюстрирование;  

 изучение основ сценического мастерства;  

 мастерская образа;  

 мастерская костюма, декораций;  

 инсценирование прочитанного произведения;  

 постановка спектакля;  

 посещение спектакля;  

 работа в малых группах;  

 актёрский тренинг;  
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 экскурсия;  

 выступления. 

Тематическое планирование 

 

№ 

П/п 

Раздел \ Тема урока Кол-во 

Часов 

1 Театр 4 

2 Основы актёрского 

мастерства 

10 

3 Просмотр   спектаклей 2 

4 Наш театр 7 

5 Основы актёрского 

мастерства 

2 

6 Наш театр 5 

7 Просмотр   спектаклей 3 

 Итого  33 

  

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Художественное творчество» 

1-4 класс 

Планируемые образовательные результаты: личностные, метапредметные и 

предметные освоения учебного                     предмета. 

   Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 

способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

-выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

-учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 
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задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной форме; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

-причинно_следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по каком-либо признаку); 

подводить под понятие; 

устанавливать аналогии; 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-понимать возможность существования различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

-учитывать разные мнения; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

-действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат возможность: 

-развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

-расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

-познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

-познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

-использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

-познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

-совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 
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сверстниками и со старшими, 

-умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

-оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

-оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

-достичь оптимального для каждого уровня развития; 

-сформировать систему универсальных учебных действий; 

-сформировать навыки работы с информацией. 

СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА 

 Тема: Введение в предмет. 

Теория: Знакомство с обучающимися, ознакомление с программой и правилами 

поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами и клеем. Знакомство с выразительными особенностями и 

свойствами различных материалов, применяемых в техниках ниткографии, изонити, при 

изготовлении мандал, помпонов и кистей, а также при валянии и шитье. Способы работы с 

материалами и необходимые для этого инструменты. Основы цветоведения и композиции. 

Практика: Изучение свойств различных видов пряжи, ткани, шерсти и ниток. 

Входная диагностика.  

Тема: Ниткография.  
Теория: Исторический обзор. Создание эскиза. Подбор подходящей основы и пряжи  

Практика: Изготовление «подвижной картины» из пряжи на бархатной бумаге. 

Оформление картины под стекло в рамку. Изготовление панно с использованием клея. 

Оформление панно в рамку. 

Тема: Изонить.  
Теория: Исторический обзор. Используемые материалы и инструменты. Основные 

приёмы обматывания картонных заготовок. Правила заполнения круга и угла. Работа по 

эскизу.  

Практика: Изготовление поделок в технике изонити приёмом обматывания. 

Выполнение образцов заполнения круга и заполнения угла. Изготовление панно в технике 

изонити с помощью иглы.  

Тема: Декор из пряжи и нитей.  
Теория: Исторический обзор. Понятие декора помещения, предметов. Подбор 

материалов для изготовления мандал, помпонов, кистей. План работы и эскиз.  

Практика: Изготовление четырёх-лучевой мандалы, помпонов, кистей и кукол из 

пряжи. Декор предмета по выбору (вазочка, фоторамка) обматыванием нитями и пряжей.  

Тема: Мастерская Деда Мороза.  
Теория: Знакомство с историей празднования Нового года и Рождества.  

Практика: Изготовление новогодних украшений, игрушек и подарков из картона, 

пряжи, нитей, ткани. Совмещение техник.  

Тема: Шерстяная живопись и валяние.  
Теория: Исторический обзор. Знакомство с необходимыми материалами и 

инструментами, применяемыми для шерстяной живописи и мокрого валяния. Особенности и 

свойства непряденой шерсти. Приёмы работы с шерстью.  

Практика: Изготовление «подвижной» картины из шерсти. Валяние бусин и жгутов для 

ожерелья.  

Тема: Ручное ткачество и плетение.  
Теория: Исторический обзор. Знакомство с различными приспособлениями для 

ручного ткачества и для плетения шнуров. Подбор подходящих материалов.  

Практика: Изготовление браслета и шнура кумихимо. Плетение коврика полотняного 

переплетения и кругового плетения. Плетение вазочки.  

Тема: Вышивка и аппликация.  
Теория: Исторический обзор. Материалы и инструменты, используемые для вышивки и 

тканевой аппликации. Различные способы закрепления нити на ткани, пришивание пуговиц и 

бусин, швы: «вперед иголка», «назад иголка», «тамбурный». Особенности вышивки на 

пяльцах.  
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Практика: Изготовление закладки с вышивкой из картона. Создание панно по своему 

эскизу с элементами аппликации из ткани и фетра, с вышивкой и с использованием пуговиц.  

Тема: Народные куклы.  
Теория: Исторический обзор. Материалы, используемые для изготовления народных 

кукол. Бесшитьевой способ создания кукол. Игровые и обрядовые куклы.  

Практика: Изготовление тряпичных кукол: «Отдарок на подарок», «Бабочка», 

«Пеленашка», «Утешница», «Зайчик на пальчик», пасхальных кукол, игровых кукол на 

палочке: «Коник» и «Хороводница».  

Тема: Цветы из ткани, лент и фетра.  
Теория: Особенности работы с тканью, лентами и фетром. Цветы в подарок.  

Практика: Изготовление цветов на проволоке, брошей с цветами.  

Тема: Итоги года.  
Практика: Изготовление коллективной работы с использованием изученных техник. 

Подготовка работ для итоговой выставки.  

Итоговая диагностика. 

Аттестация по дополнительной программе не предусмотрена. Педагогический 

контроль знаний, умений и навыков детей осуществляется методом педагогического 

наблюдения за активностью обучающихся на занятиях, методом педагогического анализа 

результатов анкетирования, а также с помощью диагностики в начале года и в конце года 

обучения.  

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические 

выставки детских работ, участие работ воспитанников в выставках и конкурсах различного 

уровня, а также итоговая выставка работ в конце года обучения. 

Контроль также  осуществляется через активное участие детей в конкурсах.       

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Раздел \ Тема урока Кол-во 

ч 

1 Введение в предмет. Входная 

диагностика 

1 

2 Ниткография  3 

3 Изонить 3 

4 Декор из пряжи и нитей 4 

5 Мастерская Деда Мороза 2 

6 Шерстяная живопись и валяние 3 

7 Ручное ткачество и плетение 4 

8 Вышивка и аппликация 4 

9 Народные куклы 4 

10 Цветы из лент, ткани и фетра 4 

11 Итоги года .Итоговая диагностика 1 

 

2-4 класс (сборная группа) 

Содержание 

Вводная беседа (1 час). 

Работа с бумагой и картоном (8 часов).  

Сочетания разных видов картона и бумаги. Способы резания бумаги. « Грибы» 

Сочетания разных видов бумаги « Елка» 

Сочетания разных видов картона и бумаги и художественного творчества « Снегири» 

Разметка по шаблону. Моделирование на основе природных форм : круг, треугольник 

Игрушки из конусов «Снегурочка» « Дед Мороз»,« горшочек с цветами»,«Хоровод» 

Оригами « Тюльпаны» 

Работа с тканью, мехом (8 часов). 

Из истории мягкой игрушки. Знакомство со швами «козлик», «узелок» салфетка 
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Шитье мягкой игрушки «гусеница», « черепашка» 

 Шитье мягкой игрушки с использованием шерстяных ниток « Гном»  

Разнообразие техники аппликации, а также с различными материалами, используемыми в 

данном виде прикладного искусства. Технология создания кукол, которые одеваются на палец  

Создание героев сказки «Теремок». Цветовое решение. 

Шитье мягкой игрушки   из перчаток« Осьминожка». Пальчиковый театр. 

Особенности построения композиции Прикрепление элементов к основе. Создание 

композиции. 

Аппликация из ткани «куклы-домовенки» 

Пришивание пуговиц « Кролик» 

Художественное творчество (8 часов). 

Беседа об изобразительном материале – пастели. Рисование пастелью. 

Работа с бисером (8 часов). 

Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности. 

Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Использование бисера в народном 

костюме. Современные направления бисероплетения. Инструменты и материалы, 

необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и 

туловища во время работы. Правила техники безопасности, ППБ. 

Пробные плетения. Головные уборы саамов и поморов, украшенные бисером. Плетение колец 

и браслетов – «фенечек» из бисера. 

Подведение итогов (1 час). 

Тематическое планирование 

№ Тема 

Всего 

часов 

1 Вводная беседа 1 

2 

Работа с бумагой и 

картоном 8 

3 Работа с тканью, мехом 8 

4 

Художественное 

творчество 8 

5 Работа с бисером 8 

6 Подведение итогов 1 

 

Итого 34 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа развития речи» 

1-4 класс 

Планируемые образовательные результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия: 

• коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

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

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 
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- владеть монологической и диалогической формами речи. 

• познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

• личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи. 

     - чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

     - интерес к изучению языка. 

• регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

  - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Содержание   курса 

Материал учебного курса «Школа развития речи» представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

• Слово 

• Предложение и словосочетание 

• Текст 

• Культура общения 

 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, 

темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе 

речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание  

нескольких скороговорок. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова – «родственники».Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному 
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слову  слова – «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение  многозначного 

слова  по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое пред предложение с точкой, вопросительным и 

восклицательным знаком. Умение  членить небольшой текст на предложения, устанавливать 

связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое 

предложение: исправлять порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные 

слова. Распространять предложение. Умение составлять простое распространенное 

предложение по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. 

Умение интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, 

вопросительным, восклицательным знаками).  

Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, не  

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная 

мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное 

составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста. 

Культура  общения. 

Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова – 

выражения приветствия, прощания. 

Умение пользоваться словами – выражениями приветствия, прощания, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной ситуации общения. 

Разнообразные виды работ направлены на формирование комплекса речевых 

умений: 

 внимание в устной речи к темпу, громкости, отчётливости произведения, манере 

поведения во время разговора 

 устные ответы на вопросы, объединённые одной темой; 

 составление предложений по сюжетным картинкам; 

 составление нескольких предложений, объединённых одной темой, под 

руководством учителя; 

 устное изложение текста по вопросам учителя; 

 составление рассказа на тему, заданную учителем или выбранную учащимися (по 

серии картинок, по наблюдениям и впечатлениям, по нескольким опорным словам, 

продолжение рассказа, сказки по его началу, сочинение загадок, считалок и т.д.) 

 

К окончанию курса «Речь. Школа развития речи» обучающиеся должны :  

 

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов; 

 

уметь: 

- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 
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мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы ;  

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Раздел \ Тема урока Кол-во 

ч 

1  Речь 2 

2 Слово 15 

3 Культура общения 5 

4 Текст 10 

5 Итоговый урок 1 

 Итого  33 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Раздел   Кол-во 

ч 

1 Слово 13 

2 Предложение и словосочетание 3 

3 Текст 15 

4 Культура общения 4 

  35 

 

Тематическое планирование 3 класс 

Номер 

занятия 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Слово  16 

2 Типы текстов  10 

3 Стили речи  6 

4 Проверь себя. 3 

 Итого 35 ч 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Слово 6 

2 Культура речи 3 

3 Предложение и словосочетание 4 

4 Текст 18 

5  Обобщение 4 

  Итого  35 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

1 -4  класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ЛИЧНОСТНЫЕ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения  курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 
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-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления  их 

математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные 

нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших 

школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных 

и зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей 

детей 6-10 лет, часть - составлена автором пособия. 

В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все 

задания ус-ловно можно разбить на несколько групп: 

задания на развитие внимания; 

задания на развитие памяти; 

задания на совершенствование воображения; 

задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения 

и рас-пределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 

трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается 

основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо на¬чертить, не отрывая карандаша 

от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выяв¬ления замаскированного 

рисунка; 
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деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из множества данных; 

             - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

  Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, 

учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование 

умений работать с алгорит-мическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема занятия  Кол-во часов 

1 Диагностика уровня развития познавательных 

процессов   

2 

2 Развитие концентрации внимания  5 

3 Тренировка внимания  5 

4 Тренировка слуховой памяти  5 

5 Тренировка зрительной памяти 4 

6 Поиск закономерностей  4 

7 Совершенствование воображения  4 

8 Развитие логического мышления  4 

 Итого  33 

Тематическое планирование 2 класс 

 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№   

Тема занятия 

Количество часов 

1 Развитие концентрации внимания.   5 

2  Тренировка внимания.   5 

3 Тренировка слуховой памяти.   5 

4 Тренировка зрительной памяти.   5 

5 Поиск закономерностей.   5 

6 Совершенствование воображения.   2 

7 Развитие быстроты реакции.   5 

№  Тема занятия Количество часов 

1  Диагностика уровня развития познавательных 

процессов в конце года 

2 

2 Развитие концентрации внимания.   6 

3  Тренировка слуховой памяти. 5 

4  Тренировка зрительной памяти. 5 

5  Поиск закономерностей. 4 

6  Развитие пространственного воображения. 4 

7  Развитие логического мышления. 4 

8  Тренировка внимания. 5 

   Итого 35 
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8  Развитие пространственного воображения. 3 

    Итого   35 

итого  35 Ч 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

 

Тема Занятия Количество часов 

1 Выявление уровня развития внимания. 

Восприятия, воображения, памяти. 

Мышления 

1 

2 Развитие концентрации внимания.   3 

3 Тренировка внимания.   5 

4 Тренировка слуховой памяти.   4 

5 Тренировка зрительной памяти.   5 

6 Развитие логического мышления.   6 

7 Совершенствование воображения.   4 

8 Развитие быстроты реакции.    4 

9  Тренировка концентрации внимания.   2 

10  Развитие слуховой памяти   1 

 Итого  35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Страна этикета» 

1 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные 

Метапредметные результаты изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

  

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

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

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

4. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

по заданным критериям. 

 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место. 

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

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

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд “маршрутного листа”. 

5. Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

 

Коммуникативные УУД: 

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

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

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

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 
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Личностные результаты изучения курса “Страна этикета ” в 1 классе является формирование 

следующих умений: 

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 статус “ученик”, внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ “хорошего ученика”. 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

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

общественных местах. 

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

7. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

  

Учет результатов освоения результатов курса внеурочной деятельности «Страна этикета» 

имеет уровневый характер. Фиксация результатов производится два раза в год (в конце первого 

полугодия и в конце второго полугодия). 

Формой (-ами) оценки достижения планируемых результатов является: 

1. Опрос  

2. Наблюдение  

3. Диагностика: нравственной самооценки, этики поведения, отношения к жизненным 

ценностям, нравственной мотивации. 

4. Анкетирование учащихся и родителей 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание программы «Страна этикета» 

1 класс 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 
Тема 1. Доброе слово,  что ясный день. 

Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные слова. 

Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей. 

Тема 2. Ежели вы вежливы. 

Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие 

сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и 

волк». 

Тема 3. Да здравствует мыло душистое. 

Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах туалета в 

виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных рисунков. 

Тема 4. Когда идёшь по улице. 

Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое правило 

этики. Применение правила. 

Тема 5. Узнай себя. 

Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном царстве. 

Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветик-семицветик». 

Тема 7. Подарок коллективу 

 

Раздел 2. Этикет (8 часов) 

Тема 8. Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Тема 9. Повседневный этикет. 

Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему телефон 

занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 
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Тема 10. Весёлые правила хорошего тона. 

Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с 

картинками. Сценки-миниатюры. 

Тема 11. Сказка об Этикете. 

Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. 

Тема 12. Продолжение сказки об этикете. 

Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за столом. 

Продолжение сказки об Этикете. 

Тема 13. Путешествие в страну Этикета.  

Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало». 

Тема 14- 15. Просим к столу. Новогодний праздник. 

Раздел 3. Этические нормы отношений с окружающими (9 часов) 
Тема 16. Путешествие в волшебную сказку. 

Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 

Тема 17. Я могу быть волшебником. 

Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения пословицы по 

её частям. Игра в «Лепесток». 

Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья. 

Создание живой картины. 

Тема 19. Любимый уголок родной природы. 

Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». Рисунки о 

любимом месте. 

Тема 20. У каждого народа свои герои. 

Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов. 

Тема 21. Мы соберём большой хоровод. 

Игра-праздник в форме хоровода. 

Тема 22.  Я люблю маму милую мою. 

Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ мамы. 

Тема 23. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде проекта. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки. 

Тема 24. Люби всё живое. 

Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на лужайке». 

Народные изречения о природе. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (10 часов) 
Тема 25. Если радость на всех одна. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Тема 26. Мой класс – мои друзья. 

Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

Тема 27. Самолюб никому не люб. 

Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг». 

Тема 28Поиграем и подумаем. 

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 

Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек». 

Тема 30. Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Проект «Создание книги мудрости.» 

Тема 31-33. Доброта что солнце. 

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 
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Тематическое планирование 

№

   

Тема раздела Количе

ство 

часов 

1  Название – этика общения 7 

2 Название- этикет 8 

3 Название – этика отношений с окружающими 9 

 4   Название – этика отношений в коллективе 9 

   Итого  33 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности «Учимся работать с текстом» 

1-4 класс 

Планируемые образовательные результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 

Личностными результатами изучения курса является развитие следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 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 слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

 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 общения; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса являются развитие следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
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 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 и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 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. 

 

Предметными результатами изучения курса являются 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и 

её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

 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 произведение; 

 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 — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 
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 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

 

В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

техника и навыки чтения 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться; 

культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

читательский отклик на прочитанное. 

 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

целостность системы понятий ; 

фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

разбор слова по составу; 

разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения; 

умение строить свободные высказывания: 

словосочетания; 

предложения 

связный текст, в том числе – и математического характера (составление собственных вопросов 

к задаче, собственной задачи , предполагающий отклик 

на этическую ситуацию 

на нравственную и социальную проблему 

на экологические проблемы 

задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста 

(в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы); 

 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на 

визуальную информацию; 

умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 
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тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

объекты живой и неживой природы; 

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений; 

распознавание отдельных географических объектов; 

сформированность первичных предметных способы учебных действий 

навыков измерения и оценки; 

навыков работа с картой; 

навыков систематизации; 

сформированность первичных методологических представлений 

этапы исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№  

п/

п 

Темы и основное содержание Всего 

уроков 

1. Раздел «Получение, поиск и фиксация информации»  7 

2. Раздел «Понимание и преобразование информации» 11 

3. Раздел «Применение и представление информации» 8 

4. Раздел «Оценка достоверности получаемой 

информации»  
9 

 Итого 35 

 

4 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Входной тест    (4 ч) 

2 Комплексная работа с текстом «Цирк»    (4 ч) 

3 Комплексная работа с текстом «Чем знаменит 

Байкал»    

(4 ч) 

4 Комплексная работа с текстом «Кенгуру»   (4 ч)  

5 Комплексная работа с текстом «Посмотри вокруг»  (2 ч) 

6 Комплексная работа с текстом «Сколько лет Красной 

Шапочке»  

(2 ч) 

7 Комплексная работа с текстом «Медвежонок»    (2 ч) 

8 Комплексная работа с текстом «Ледовое побоище»   (2 ч) 

9 Комплексная работа с текстом «Является ли луна 

планетой»   

2 ч) 

10 Комплексная работа с текстом «Не сиди сложа 

руки…»  

(2 ч) 

11 Итоговый тест    (4 ч) 

12  Обобщение итогов года (3ч) 

 Итого  35ч 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я-гражданин России» 

4 класс 

Планируемые образовательные результаты 

 

В результате изучения курса в четвертом классе обучающиеся получат 

возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

 

 

 

Метапредметных результатов. 

Регулятивные УДД: 

решения проблем поискового характера; 

 

 

Познавательные УУД: 

 

ствиями: обобщение, классификация, построение рассуждения; 

 

соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

х; 

 

 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются 

формирование следующих умений:  

Обучащийся научится: 

 понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, 

столица, народы России (на отдельных примерах), наши праздники; международное 

сотрудничество; история, предыстория; 

 ориентироваться в историческом времени; 

 определять на карте границы и крупные города России; 

 рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

 различать символы государства  - флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 

 уважительно относиться к защитникам Родины; 

 читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

 различать художественную и научно-популярную литературу; 

 анализировать ответы товарищей; 

 осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

Обучащийся получит возможность научиться: 

 понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, 

международные праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное и версии в 

истории; 

 приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), 

ряда других стран, родного края (не менее трех); 

 различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

 анализировать литературные источники для приобретения первоначальных 

историко-обществоведческих знаний; 
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 на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, 

России. 

 

Содержание курса 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Введение. От прошлого к будущему. 

Зачем мне история? 

(1 час) 

 

2 Раздел I. Древняя Русь (7 часов) 

3 Раздел II. Московское государство (7 часов) 

4 Раздел III. Российская империя (5 часов) 

 

5 Раздел IV. Россия в XIX веке (5 часов) 

 

6 Раздел V. XX–XXI века. История и 

современность 

(8 часов) 

 

7 Заключение (2 час)  

 

 Итого  35 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Наш край» 

1-4 класс 

Личностные результаты: 

- сформировать представления учащихся о таких понятиях как: патриот, гражданин, 

историческая память, долг, честь, гордость; 

- вовлечение в социальную деятельность; 

- формировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе, к окружающему миру, родному городу; понимания необходимости учения; личностная 

саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» 

(результаты); 

 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

-определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи);   

-учиться находить и формулировать учебную проблему совместно с учителем;  

-составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера 

совместно с учителем/самостоятельно;  

-работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); умение соотнести  

результат своей деятельности с целью и оценить его;   

-в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные УУД 
- сформировать интерес к деятельности по поиску краеведческого материала; 

- сформировать умение собирать и упорядочивать историческую информацию; 

- привить интерес к истории своего города и Отечества;  

-извлекать  информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания; делать предварительный отбор источников информации для 
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поиска нового знания; добывать новые знания (информацию) из различных  источников и 

разными способами; самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов; перерабатывать информацию  

для получения необходимого результата. 

 

Коммуникативные УУД 
- научить умению слушать и слышать; 

- научить составлять и задавать вопросы на примере исторического и краеведческого 

материала; 

- сформировать уважительное общение с людьми старшего возраста; 

- присвоение элементарных культурных норм коммуникации; 

- сотрудничество в сообществе класса и школы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание тем раскрывает географические, природные, культурные и исторические 

особенности нашего края. В процессе изучения курса осуществляется систематизация и 

расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, 

развитие интереса к их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у 

них любви к своему городу, к своей Родине. 

В процессе изучения курса больше внимания будет уделяться организации самостоятельной 

исследовательской работе учащихся как индивидуальной, так и групповой. Проведение 

экскурсий и практических работ на местности для изучения особенностей природы вокруг 

школы, понимания влияния деятельности людей на природные компоненты, формирования 

представления о взаимосвязях в системе «природа-человек» является необходимым условием 

реализации программы. Помочь школьникам осознать свою включенность в жизнь района, 

города, села, сделать изучение региональной географии более активным и личностно 

значимым позволит включение в учебный процесс учебных проектов. 

 

1класс 

Программа первого года обучения предполагает формирование понятий о малой родине, 

воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живёшь. Важнейшая 

задача: познакомить детей с их окружением (дома, улицы, природа). Среда обитания и человек 

неразрывно связаны; необходимо для собственного блага и блага других людей грамотно 

взаимодействовать с окружающим микромиром. Содержание раздела содействует 

формированию практических умений ориентироваться в окружающем мире (умение 

определить свой адрес, найти нужный адрес); этики поведения, взаимоотношений детей и 

взрослых, показывает разнообразие профессий, дает понятие родственных отношений в семье, 

знакомит с городом. При подготовке к занятиям учитель предлагает детям заранее 

побеседовать с родителями, бабушками и дедушками, выяснить, какие традиции существуют 

в семье, как складываются взаимоотношения старшего поколения и младших, какие 

праздники отмечают дома. Дети рассказывают об этом всему классу, больше открываются 

друг другу. Данный прием способствует формированию у детей уважительного отношения к 

своей семье, развитию интереса к истории жизни семьи. Проводится беседа о том, какие 

домашние животные живут рядом с человеком, давно ли человек одомашнил некоторых из 

них. Рассказывают о своих домашних любимцах, о том, как о них заботятся, какую радость 

общения дают они человеку, комментируют принесенные иллюстрации, показывают друг 

другу книги о животных, фотографии. 

                                                                    

2 класс 

Программа второго класса представляет собой курс «Природа Алтайского края». Любой 

уголок нашей необъятной страны по-своему интересен и привлекателен. Каждое местечко, 

будь оно даже в самой глухой провинции, наверняка чем-то мило и дорого его жителям. Одной 

из самых главных достопримечательностей Сибири является её природа. Данная программа 

раскрывает перед ребёнком мир неповторимой природы. Темы, включённые в курс, 
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учитывают особенности восприятия и мышления младших школьников. Введение на 

начальном этапе изучения природных процессов в пропедевтическом курсе природоведения 

позволяет заложить у детей устойчивый интерес к родной природе, потребность в активно 

практической работе по охране растений и животных своего края, стремление к общению с 

окружающей действительностью, к познанию ее тайн.  

 

                                                                   3 класс 
Основное направление краеведения в 3 классе – литературно-художественное. Дети 

знакомятся с творчеством выдающихся людей нашего края – поэтов, писателей, художников. 

Главная цель – расширение кругозора учащихся, пополнение знаний об истории Алтайского 

края, его людях, литературе, искусстве, спорте родного края. Задача курса – воспитывать 

нравственные качества личности: чувство уважения к людям и истории родного края, чувство 

гордости за своих земляков. 

 

                                                               4 класс 

Программа 4 класса имеет историческое направление и нацелена на расширение знаний 

ребёнка об истории малой родины. Дети знакомятся с государственной символикой, с 

ближайшими соседями края, городами. Знакомство с этапами становления родного города, с 

историческими событиями, а также природой: рельефом и климатом, почвой и 

растительностью, животным миром. А также знакомятся с культурой родного края. 

  

Тематическое планирование 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

 1 класс  

1 Я и моя семья 10 

2 Наша школа 7 

3 Родной город  8 

4 Будем жить в ладу с природой 8 

 Итого  33 

 2 класс  

1 Земля отцов – моя земля 2 

2 Природа родного края 14 

3 Труд и быт жителей края 11 

4 Населённые пункты Алтайского края 7 

 Итого 34 

 3 класс  

1 Культурное наследие края 12 

2 Без прошлого нет настоящего 10 

3 Алтайскому роду нет переводу 12 

 Итого  34 

 4 класс  

1 Алтайский край – как часть единой России, 

единого мира Земли. 

6 

2  Природа края. 6 

3 Животный мир края.  4 

4 Водоемы и горы Алтайского края. Полезные 

ископаемые края. 

4 

5  Охрана природы. 4 

6 Культура Алтайского края   11 

 Итого  35 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Подвижные игры» 

1-4  классов 

                             

Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» реализует задания, упражнения, 

игры на формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических 

навыков. Это способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями 

спортом, интеллектуальными видами деятельности.      

Программа для 1 класса рассчитана на 33 часа, 2-4 классов рассчитана по 35 часов в год с 

проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 35 - 40 минут.  Занятия 

полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного 

инвентаря и без него.                                                   

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

выражать   свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

 Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

  

Содержание курса 

Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

«Русские народные игры» включают в себя знакомство с играми своего народа, развитие 

физических способностей учащихся, координацию движений, силу и ловкость. Воспитание 

уважительного отношения к культуре родной страны. 

«Игры различных народов». Знакомство с разнообразием игр различных народов, 

проживающих в России. Развитие силы, ловкости и физические способности. Воспитание 

толерантности при общении в коллективе. 

«Подвижные игры». Совершенствование координации движений. Развитие быстроты 

реакции, сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 

«Эстафеты». Знакомство с правилами эстафет. Развитие быстроты реакций, внимание, навыки 

передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, а 
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детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. 

    Тематическое планирование для 1 класса 

№ 

разд

ела 

Тема занятия (33ч) Количест

во часов 

1 Русские  народные игры   10 

2 Подвижные игры    8 

3 Игры разных народов      15 

 Итого  33 

 

Тематическое планирование для 2 класса 

 

№ 

разд

ела 

Тема занятия (33ч) Количест

во часов 

1 Русские  народные игры   19 

2 Эстафеты   9 

3 Игры разных народов   7 

 итого 35 

 

Тематическое планирование для 3 класса 

№ 

разд

ела 

Тема занятия (33ч) Количество 

часов 

1 Русские народные игры   11 

2  Игры разных народов   17 

3  Эстафеты 7 

   Итого  35 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

разд

ела 

Тема занятия (33ч) Количество 

часов 

1 Русская народная игра   19 

2 Игры разных народов   7 

3 Эстафеты 9 

  Итого  35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Учусь создавать проект» 

4 класс 

 Программа составлена на основе развивающего курса для младших школьников Р.И.Сизовой 

и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект». Развитие познавательных способностей /Наша 

новая школа. Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём./. 

  

Планируемые результаты освоения курса 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть проблемы; 

• ставить вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• давать определение понятиям; 
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• классифицировать; 

• наблюдать; 

• проводить эксперименты; 

• делать умозаключения и выводы; 

• структурировать материал; 

• готовить тексты собственных докладов; 

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• Планировать (составлять план своей деятельности); 

• Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Личностные универсальные учебные действия 

У ребенка формируются: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Личностные и метапредметные результаты образовательного процесса 

Результаты Формируемые умения Средства 

формирования 

Личностные Формировании у детей 

мотивации к обучению, о 

помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

Развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

Организация на 

занятии 

парно-групповой 

работы 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи; 

преобразовывать 
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• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Познавательные Умения учиться: навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

Добывать необходимые знания и 

с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

 - основам смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

- осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Коммуникативные Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Умение координировать свои 

усилия с усилиями других. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию; 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; задавать вопросы; 

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 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников; с 

учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 
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партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия; 

 

Программа   предусматривает достижение результатов: 
Получение школьниками самостоятельного социального опыта. 

Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, 

фестивали, чемпионаты и пр. 

Содержание курса 

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. 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике, 

который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего 

именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с 

первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети 

пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребёнка на 

данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, 

которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора 

проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику. 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№  

занятия 

Тема Кол. 

часов 

1-2 Наблюдение и экспериментирование 2 

3-4 Методы исследования 2 

5-6 Наблюдение и наблюдательность 2 

7 Совершенствование техники 

экспериментирования 

1 
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8 Интуиция и создание гипотез 1 

9-10 Правильное мышление и логика 2 

11-12 Искусство делать сообщения 2 

13 Искусство задавать вопросы и отвечать 1 

14 Семинар «Как готовиться к защите» 1 

15 Определение проблемы и выбор темы 

собственного 

1 

16-17-18 Индивидуальная работа по 

планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

3 

19-20 Коллективная игра-расследование 2 

21-27 Индивидуальная консультационная 

работа по проведению самостоятельных 

исследований 

7 

28 Семинар 1 

29-30 Участие в защитах исследовательских 

работ и творческих проектов учащихся 

2 

31-32 Подготовка собственных работ к защите 2 

33-35 Собственная защита исследовательских 

работ и творческих проектов 

3 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности «Музыкальная страна» 

4 класс 

Общая характеристика предмета. 

Программа вокального кружка «Музыкальная страна»  для  4  классов разработана и 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта второго поколения начального общего образования 2010 года. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении. Начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования. Обеспечат введение учащихся в мир искусства и 

понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные  Метапредметные 

регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

  -  проявлять интерес к 

музыкальным занятиям во 

внеурочной деятельности, 

понимание значения музыки в 

собственной жизни; 

- навыки оценки и самооценки 

результатов 

музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 

- основа для развития чувства 

прекрасного через знакомство с 

доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, 

жанров, стилей; 

4 класс:- осуществлять контроль своего 

участия в разных видах музыкальной и 

творческой деятельности; 

- передавать свои впечатления о 

воспринимаемых музыкальных 

произведениях; 

− выражать свое мнение о музыке, используя 

разные речевые средства (монолог, диалог, 

сочинения), в т.ч. средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

-контролировать свои действия в 

коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с 

действиями других участников и   пони-мать 
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важность совместной работы; 

 

 

Проверкой результатов усвоения знаний на занятиях является коллективное, сольное, 

групповое прослушивание детей. Критерий оценки – рост исполнительских навыков с учетом 

исходного уровня подготовки учащегося и его активности на занятиях. 

Кроме  того дети участвует в концертных мероприятиях школьного, городского уровня, 

где качество исполняемых произведений является итоговым показателем всей 

вокально-хоровой работы на занятиях. 

Один год обучения: 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в 

музыкально-драматических постановках); 

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – 

артикулировать при исполнении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы курса 

Программа «Музыкальная страна» направлена на расширение и углубление изучения 

предмета «Музыка» и     музыкальной культуры учащихся начальной школы. Начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования. Обеспечат введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Широкий интегрированный конспект программы (имеются в виду многочисленные 

содержательные связи с предметами «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Русский язык») не снижает самооценки кружка 

«Музыкальная стран», а лишь придаёт больший объём   в восприятии и усвоения его 

содержания.   

На уроках литературного чтения дети могут использовать выразительные приёмы, которые 

они подчеркнули на уроках музыки, общие для музыкальной и актёрской речи: форте пиано, 

стаккато и легато. 

Музыкальная грамота тесно связана с грамматикой родного языка и математикой: 

музыкальные длительности, метр, размер. 

В методических рекомендациях предложены формы связанные с театром: инсценировки, 

театрализация 

В разделе «Музыкальное движение» прочерчены связи с физкультурой. 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

2.Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. 

3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального 

звука. 

Высокий  

уровень 

выполнение всех показателей и заданий, соответствующих 

данному возрасту 

Средний  

уровень 

недостаточно четкое выполнение показателей или  заданий, 

соответствующих  данному  возрасту 

Низкий  

уровень 

невыполнение показателей и заданий данного возраста 
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4.Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5.Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения 

по системе В.В.Емельянова. 

6.Ансамбдь. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание 

песни. Использование акапелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа 

над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8.Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание 

длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра 

«Матрешки». 

9.Сценодвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в 

различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение. 

10.Репертуар. 

Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. 

Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом исполняемого произведения. 

11.Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.    

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками 

4 

2 Ансамбль, унисон. 

Элементы двухголосия 

7 

3 Музыкально-исполнительская работа 5 

4 Работа над репертуаром 14 

5 Концертная деятельность 4 

 Итого  34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Барнауловедение» 

1 класс 

 Планирование результатов 

Личностные результаты: 

 Способность к самооценке на основе критерия успешности занятий; 
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 Формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, 

 Чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с культурой родного 

края, народа; 

 Развитие   интереса к историческим знаниям, творческим работам на историческую 

тему. 

 Расширение представлений об истории семейных фамилий, имён, отчеств, 

родословной семьи и родословном древе. 

Метапредметные результаты: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), сведениями интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ; 

 -выражать речь в устной и письменной форме; 

 -проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 расширение первоначальных понятий и обобщённых представлений: о школе, о районе, о 

городе, о символах государства и города, о семье; 

 Участвовать в диалоге. 

 Научиться работать в паре, группе. 

Предметные результаты: 
 Научиться ориентироваться в здании школы, микрорайоне; 

 Называть членов семьи их имена, отчества, профессии, занятия; 

 Узнавать герб и флаг города, края, страны. 

 Соотносить дату и историческое событие 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание программы предусматривает применение различных методов обучения 

(репродуктивного, наглядного, поисково-исследовательского). Также предполагается 

использование активных форм организации учебного процесса (театральные занятия, 

творческие задания, уроки-путешествия, видео-уроки, очные и заочные экскурсии). Кроме 

того, в данной программе имеется возможность организовать личное участие каждого ученика 

в практической работе по сохранению памятников истории и культуры, по благоустройству 

города, района, школы. Каждый учебный год завершается уроком обобщения. Он проводится в 

игровой форме (конкурс, викторина). В ходе освоения программы у обучающихся 

формируются представления о современном городе, в котором живут дети. Они открывают в 

знакомом для них окружении незнакомые «чудеса». Ребята знакомятся с разнообразными 

сторонами жизни Барнаула: трудовой, культурной, административной; поведением и 

отношением барнаульцев к своему городу, ролью природы в городе, удивительными 

особенностями Барнаула и его уникальным культурным наследием, созданным и охраняемым 

настоящими барнаульцами, проблемами современной городской жизни. Развивающая 

направленность программы «Барнаулоевдение» реализуется на основе 

системно-деятельностного подхода. Приобретаемый обучающимися социальный опыт 

познания, отношения, действия закладывает основы формирования гражданской 

идентичности. Воспитательная и социализирующая функции внеурочной деятельности 

обеспечиваются организацией личностно-значимых ситуаций нравственного выбора и его 

рефлексии, самоопределением в области духовно-нравственного воспитания. 

Содержание программы включает направления: 

1 Мой город.  

Символика района, города, края. Как называется мой город (имя города)? Когда он появился? 

Почему и как мы отмечаем День города?  Как развивается и растёт мой город. Улицы моего 

города: как называется моя улица, как появляются названия улиц. Достопримечательности 
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города. Театры Барнаула: Алтайский краевой театр Драмы, Алтайский театр Музкомедии. 

Географические, природные, культурные, исторические особенности нашего города. Река Обь 

– крупнейшая река в Западной Сибири. 

2 Моя семья. 

Мои близкие и дальние родственники. Как моя семья оказалась в Барнауле. События в нашей 

семье. Наши традиции. Вклад моей семьи в развитие города. Профессии и занятия моих 

родственников. Семейные реликвии. Библиотека моей семьи. 

3. Моя школа. 

Сколько школ в районе. Сколько лет моей школе. История создания родной школы. 

Традиции нашей школы. Родители – выпускники нашей школы. 

4. Мой дом 

Мой дом. Растения в моём дворе. Достопримечательности моего района, инфраструктура. 

 

Распределение тем по классам 

1 класс 

Вы теперь ученики. 

Моя семья живет в городе Барнауле.  

Рассказ о семье.  

Мой Барнаул. Герб Барнаула, флаг города.  

Мой дом. 

Имя города – Барнаул.  

Обобщающий урок. Моя малая Родина – Барнаул.  

 

2 класс 

Символика города и края. Управление городом и краем.  

Мои близкие и дальние родственники. Как моя семья оказалась в Барнауле. Вклад моей семьи в 

развитие города.   

Сколько школ в районе. Сколько лет моей школе. 

Традиции нашей школы. Посещение музея, комнаты школы.   

Название пяти районов города. Самый старый и самый молодой район города.  

 День рождения района. Экскурсия в музей района.   

Что означает название моего города. Как появился мой город, первые улицы, объекты города.   

Ленточный бор. Красная книга Алтая. Сады, парки и скверы – легкие нашего города.  

Барнаульский дендрарий. Чистота города зависит от меня. 

Обобщающий урок. Барнаул и барнаульцы. ( Урок – загадка). 

 

3 класс 

Учениками гордится наша школа. Выпускники – гордость школы. Родители – выпускники 

нашей школы. Встреча с выпускниками  

Моя семья. Мои предки. Родословное дерево  

Герб – края, города, района. Губернатор – мэр – глава администрации. Кто выбирает органы 

управления. Что входит в их обязанности.  

Путешествие по районам.  

Улицы моего района. Когда они появились? Почему так названы? Старые и новые улицы. 

Названия наших улиц. Достопримечательности района.  

Промышленные предприятия нашего района, когда они появились, что выпускают. 

Предприятия, на которых работают мои родители. 

Исторические мемориалы и памятники Барнаула (мемориалы Славы героям революции и 

гражданской войны, Демидовский столп, памятники И.И. Ползунову, В.И. Ленину, А.С. 

Пушкину, М.В. Шукшину и др.)  

Обобщающий урок.  

4 класс 

Символы государственности: гимн России, герб, флаг. 

Люди – гордость района. Доска почета. Что я смогу сделать для своего район  
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Известные люди города.  

История развития промышленности, транспорта. Карта города Барнаула.  

Легенды барнаульских зданий. Музеи города. 

Символы государственности: Гимн России, герб, флаг.  

Города Алтайского края. 

Литературная карта Алтая. 

Город будущего. 

Семейная библиотека 

Барнаульские храмы. 

Семейная реликвия 

Ты – пятиклассник.  

Обобщающий урок. 

  

Тематическое планирование 

1 класс 

                                   

№ п/п Раздел программы/темы Количество 

часов 

 

1.  Мой город. 19 

2.  Моя семья. 4 

3.  Моя школа. 4 

4.  Мой дом 6 

 Итого:   33 

 

2 класс 

                                  

№ п/п Раздел программы/темы Количество 

часов 

 

1.  Мой город. 23 

2.  Моя семья. 4 

3.  Моя школа. 6 

4.  Мой дом 2 

 Итого:   35 

 

3 класс 

 

                                  

№ п/п 

Раздел программы/темы Количество 

часов 

 

1.  Мой город. 23 

2.  Моя семья. 6 

3.  Моя школа. 3 

4.  Мой дом 3 

 Итого:   35 

 

4 класс 

                                   

№ п/п Раздел программы/темы Количество 

часов 

 

1.  Мой город. 28 
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2.  Моя семья. 4 

3.  Моя школа. 1 

4.  Мой дом 2 

 Итого:   35 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» 

1 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные: 

1. В познавательной сфере: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

 об организации подготовки населения к действиям в условных опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 о здоровом образе жизни; 

 об оказанной первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике – 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

 

3. В коммуникативной сфере 

 Умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

 

Метапредметные: 

 Овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности, 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций, обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций, выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и из 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, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
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 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности с использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

 Развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Личностные: 

 Развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

 Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности; 

 Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия. Как предупреждают о стихийных бедствиях. 

Бури, ураганы, тайфуны и смерчи. Лесной пожар. Действия школьников по их 

предупреждению. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Организация оповещения населения о ЧС. Основные мероприятия 

гражданской обороны по защите населения. 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня первоклассника, 

необходимые условия, обеспечивающие сохранение и укрепление его здоровья, умственная и 

физическая работоспособность, нарушение режима дня, профилактика переутомления. 

Основы личной гигиены. Умывание и купание. Как ухаживать за своим телом. 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Домашняя аптечка. Правила хранения лекарственных препаратов и обращение с ними. 

Оказание первой медицинской помощи при порезах, укусах насекомых, обморожениях. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

Безопасное поведение на дорогах  

Движение пешеходов на улицах и дорогах. Дорога, ее составные части, виды автомашин. 

Улицы, перекрестки, площади. Сигналы светофора и регулировщика. Сигналы, которые 

подает водитель. Практическое занятие «Мне на улице не страшно!». Безопасность 

пассажиров. Ж/д транспорт. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное 

средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза для 

сидения. 

Пожарная безопасность и поведение при пожаре. 

Пожар в транспорте, правила поведения. Пожар в общественных местах и его причины. 

Страх и паника. Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах 

Безопасное поведение в доме. 

Лифт — наш домашний транспорт. Опасные незнакомцы. Как защитить себя и свой дом. 

Звонок по телефону. Предметы бытовой химии и их безопасное применение. Как нужно 

обращаться с электроприборами. Газ, огонь и человек. Как растопить печку. 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. Правила обеспечения 

сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, 

звонок (беседа) по телефону. Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные 

незнакомцы. 

 

Тематическое планирование 
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№ Название раздела Количество 

часов 

1 Название – Защита человека в чрезвычайных 

ситуациях 

7 

2 Название – Основы здорового образа жизни 6 

3 Название – Основы медицинских знаний и оказания  

первой медицинской помощи 

6 

4 Название – Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, правила поведения учащихся 

14 

 Итого  33ч 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста» 

2 класс 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 Уважительного отношения к мнению другого человека; 

 Начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 Самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам другим людей. 

Метапредметные результаты: 

 Применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 Использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 Слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и право каждого человека иметь своё мнение; излагать свою позицию и 

аргументировать собственную точку зрения и оценку событий;  

 Конструктивно разрешать конфликты с помощью сотрудничества, учитывая интересы 

всех участников.  

Предметные результаты: 

 Восприятие и понимание причин эмоций; 

 Эмоциональная регуляция; 

 Социальное взаимодействие;  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Первый год обучения 

Введение. 

Направлено на знакомство и самопрезентацию учеников в классе, созданию благоприятных 

условий для совместной работы. 

Раздел 1.  Восприятие и понимание причин эмоций 

Включает в себя идентификацию эмоций, их выражение и понимание причин. 

В первый год изучаются пять базовых эмоций: радость, злость, грусть, страх и интерес. 

Занятия на развитие не только представлений о различных эмоциональных выражениях, но и 

способности их произвольно изобразить.  

Еще одной задачей этого раздела является развитие у детей восприятия и понимания эмоций в 

ситуативном контексте, без опоры на мимику. Знакомясь с типовыми ситуациями, которые 

могут вызвать ту или другую эмоцию, дети учатся прогнозировать эмоции  других людей и 

понимать зависимость эмоций от ситуаций. 

Раздел 2. Эмоциональная регуляция.  

Занятия данного раздела способствуют формированию представлений у детей о приятных и 

неприятных эмоциях, их значение в жизни человека. Установка на подавление неприятных 
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или социально осуждаемых эмоций заменяется формированием умений саморегуляции и 

пониманием необходимости управления собственными эмоциями. 

Раздел 3. Социальное взаимодействие.  

Данный раздел посвящен формированию принятия многообразия и уважения 

индивидуальности человека. Занятия направлены на развитие коммуникативной 

компетентности: умение слушать и понимать других людей работать в команде, решать 

конфликты, помогать другим и самому просить о помощи. Особое внимание отводится 

изучению возможностей влияния на эмоциональное состояние других людей посредством 

оказания эмоциональной поддержки. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Введение. 3 

2 Восприятие и понимание причин эмоций 10 

3 Эмоциональная регуляция. 8 

4 Социальное взаимодействие. 14 

 Итого 35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Привет, английский!» 

2 класс 

Планируемые результаты 

Личностные  

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 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 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные  

• овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• освоение способов 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; 
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• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

мо¬делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 

школьников; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути 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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями. 

Предметные 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- 

уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь 

обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой 

стороны.  Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 

семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания 

текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 

понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 
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содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени 

главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря 

учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него 

слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного 

письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Содержание курса 

Лексико-грамматическое содержание программы 

2 класс 

Приветствия и прощание. Знакомство. Знакомство с английскими звуками и английским 

алфавитом, правилами чтения. Cчёт до 10.  

Множественное число существительных. Исключения множественного числа. Определённый 

и неопределенный артикли. Употребление определённого артикля. Артикль не ставится. 

Транскрипция.  

Писать с опорой на образец. Заканчивать предложения. Списывать слова, предложения, 

небольшие тексты с образца. Аудирование. 

Глагол TO BE (быть). Утвердительное предложение. Отрицательное предложение. Общее 

вопросительное предложение. Общее вопросительное предложение с глаголом TO DO 

 Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 

семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

3 класс 

Местоимения. Личные. Притяжательные. Указательные. Возвратные. 

Личные местоимения: I, you, he, she 

Притяжательные местоимения: my, his, her 

Глаголы связки: am, is, are 

Вопросы: who, how old, what, where. 

Множественное число существительных. Образование мн. ч. существительных. 

Сущ-исключения 

Счёт до 10. Прилагательные. Глаголы. Местоимение it. 

Определенный артикль the. Случаи употребления определенного и неопределенного артикля. 

Present Simple 3-е лицо единственного числа. Вопросы с do/does и ответы на них. 

Местоимения we, they. 

Порядок слов в повествовательном предложении 

Притяжательный падеж существительных. Образование притяжательного падежа. 

Употребление. 

Количественные числительные 

Порядковые числительные 

Определенный артикль THE 

Артикль не употребляется  

Случаи, когда артикль the отсутствует  

Устойчивые выражения с артиклями 

Неправильные глаголы 

2 класс 

В содержание данного курса входят все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. Учебно-познавательная деятельность учащихся может быть 

индивидуальной, парной, групповой. Основной линией следует считать коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения языком на каждом этапе обучения. 

Структура и объем информации в каждом уроке стереотипны: основной текст, упражнение на 

активизацию лексики, практические упражнения по отработке грамматических навыков, 

речевые и условно-речевые упражнения, а так же упражнения на трансформацию и задания 

творческого характера. Содержание курса предполагает работу с различными источниками 

информации. При организации занятий создаются ситуации, в которых каждый ученик 
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выполняет индивидуальную работу и принимает активное участие в работе группы, всего 

коллектива. 

Грамматическое содержание курса: 

Случаи употребления определенного и неопределенного артикля. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Употребление. 

 Знакомство с предлогами места. Употребление 

Образование. Особенности образования 3-го лица ед. числа Сокращенные формы со 

вспомогательными глаголами do/does. Употребление. . Наречия и словосочетания как 

указатели времени, их место в предложении. 

Образование 2 временных форм. Особенности употребления. Сравнение. 

Общие вопросы в настоящем простом времени. Игра «Фрукты, ягоды и овощи» 

Общие вопросы в настоящем простом времени с глаголом ‘does’. Игра «Фрукты, ягоды и 

овощи» 

Вопросительные слова. Стихотворение-игра. 

Специальные вопросы в настоящем простом времени. Игра «Где ты живёшь?» 

Утвердительные предложения в настоящем простом времени. Окончания глаголов в третьем 

лице единственном числе. Игра «Котята» 

Вопросительные и отрицательные предложения в настоящем простом времени. Игра 

«Незнайка» 

Загадываем загадки. Игра «Опиши животное». 

Раскрываем секреты английского: have got = have 

Находим место для наречий в предложениях в настоящем простом времени. 

Будущее простое время 

Формирование утвердительных предложений. Слова, сопровождающие будущее время. Игра 

«Спорщики» 

Отрицательные и вопросительные предложения. Игра «Смешные вопросы» 

Любитель кушать буквы – апостроф – в будущем простом времени. 

Образование утвердительных предложений в простом прошедшем времени. Зачем нам нужно 

прошедшее время. 

Послушные правильные и непослушные неправильные глаголы. Стихотворение о 

неправильных глаголах. 

Глагол ‘to be’ в прошедшем простом времени. Расскажем о своих родных. 

Слова-спутники прошедшего простого времени 

Образование отрицательных предложений в прошедшем простом времени. Игра «Такого не 

было!» 

Общие вопросы и ответы на них в прошедшем простом времени. Игра «Смешные вопросы». 

Специальные вопросы в прошедшем простом времени. Игра «Смешные вопросы». 

Они такие разные: настоящее, будущее и прошедшее простое время. Игра «Обычно, завтра и 

сейчас». 

Викторина «Времена английского языка». 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ урока Тема занятия Количество 

часов 

1-2 Алфавит 2 

3-4 Согласные, гласные буквы 2 

5-10 Правила чтения 6 

11-12 Множественное число 

существительных 

2 

13-14 Исключения множественного числа 2 

15-16 Определённый и неопределенный 

артикли 

2 
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17-18 Употребление определённого 

артикля 

2 

10-20 Артикль не ставится 2 

21-26 Транскрипция  6 

Глагол TO BE (быть) 9 часов. 

27-28 Утвердительное предложение 2 

29-30 Отрицательное предложение 2 

31-32 Общее вопросительное предложение 2 

33-35 Общее вопросительное предложение 

с глаголом TO DO 

3 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

урока 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

Местоимения  8 часов. 

1-2 Личные  2 

3-4 Притяжательные  2 

5-6 Указательные  2 

7-8 Возвратные  2 

Прилагательные, существительные, глаголы-26часов 

9-10 Порядок слов в повествовательном 

предложении 

2 

11-12 Множественное число существительных 2 

13-14 Притяжательный падеж 

существительных  

2 

15-18 Количественные числительные 4 

19-22 Порядковые числительные 4 

23-24 Определенный артикль THE 2 

25-26 Артикль не употребляется  2 

27-28 Случаи, когда артикль the отсутствует  2 

29-31 Устойчивые выражения с артиклями 3 

32-34 Неправильные глаголы 3 

Повторение -1 час 

35 Итоговое повторение 1 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ урока Тема занятия Количес

тво 

часов 

1-4 Время  4 

5-7 Неопределенный и определенный 

артикль  

3 

8-11 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

4 

12-13 Предлоги места  2 

14-15 Предлоги движения 2 

16-17 Предлоги времени 2 

18-20 Типы вопросительных предложений 3 

Глагол «быть» 6 часов. 

21-22 В настоящем простом времени 2 
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23-24 В прошедшем простом времени 2 

25-26 В будущем простом времени 2 

Времена 8 часов. 

27-28 Настоящее время 2 

29-30 Будущее время 2 

31-32 Прошедшее время 2 

33-35 Итоговое повторение 3 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«The ABC» 

3 класс 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 
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• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать позиции разных людей в условиях сотрудничества; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

ресурсов сети Интернет; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
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• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающийся научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации; 

• выступать с аудиовидеоподдержкой; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности; 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных наук: 

анкетирование, моделирование; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 
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• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
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— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Содержание программы 

Мультимедийная обучающая программа по английскому для школьников Enjoy the ABC 

предназначена для обучения школьников младших классов. Данный курс поможет изучить 

англоязычный алфавит и научиться читать, а также расширить словарный запас ребенка. 

В программу Enjoy the ABC встроены интересные задания и обучающие игры, которые 

помогают ученикам: 

 легко запоминать названия литер, отрабатывать их и вырабатывать правильное 

произношение; 

 научиться письменному написанию англоязычных букв; 

 разобраться в правильном соотношении прописных литер со строчными; 

 правильно распознавать звуковой образ буквы, а также ее графическое изображение; 

 выучить и запомнить к каждой из 26 букв английского алфавита короткую рифмовку, 

которая хорошо закрепляется в памяти, как ассоциативная связь. 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй –языковые 

знания и навыки оперирования ими, третьей –социокультурные знания и умения.  Указанные 

содержательные линии находятся  в  тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать  

коммуникативные  умения,  которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения.  Формирование коммуникативных  умений  предполагает  

овладение языковыми  средствами,  а  также  навыками  оперирования  ими  в  процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 

представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными 

знаниями. 

Знакомство.  Моя  семья  (члены  семьи,  их  возраст,  внешность,  их  

профессии).  Любимое  домашнее  животное.  Мой  дом  /  квартира  /  комната.  

Праздники:  день  рождения,  Новый  год.  Игрушки,  одежда.  Мои  друзья  (имя, возраст, 

внешность, характер, увлечения, семья).Времена года, погода. Любимое время года. Мои 

увлечения. Выходной день (в  зоопарке,  цирке),  каникулы.  Моя  школа  /  классная комната. 

Школьные принадлежности, учебные предметы.  

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна  (общие  сведения:  назван 

ие, столица, крупные города), литературные персонажи популярных детских книг, небольшие 

простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки). 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным  или  прослушанным  произведением  детского  фольклора:  диалог этикетного  

характера –уметь  приветствовать  и  отвечать  на  приветствие, познакомиться,  

представиться,  попрощаться,  поздравить  и  поблагодарить  за поздравление, извиниться; 
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диалог-расспрос-уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к 

действию –уметь обратиться с просьбой и выразить  готовность  или  отказ  ее  выполнить,  

используя  побудительные предложения.  Объем  диалогического  высказывания -2-3  реплики  

с  каждой стороны. 

 Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге,  своей  

семье;  описание  предмета,  картинки;  описание  персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. Объем монологического высказывания –5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие  и  понимание  речи  учителя  и  собеседников  в  

процессе диалогического  общения  на  уроке; небольших  простых  сообщений;  основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования –до 1 минуты. 

Чтение. Чтение  вслух  небольших  текстов,  построенных  на  изученном  языковом материале;  

соблюдение  правильного  ударения  в  словах,  фразах,  интонации  в целом.  Чтение  про  себя  

и  понимание  текстов,  содержащих  только  изученный материал,  а  также  несложных  

текстов,  содержащих  отдельные  новые  слова; нахождение в тексте необходимой 

информации (имени главного героя; места, где происходит  действие).  Использование  

двуязычного  словаря  учебника.  Объем текстов –примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. 

Списывание  текста;  вписывание  в  текст  и  выписывание  из  него  слов,  

словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№  Тема раздела Количество 

часов 

1 Добро пожаловать! 1 

2 Вспомним буквы 2 

3 Семья 4 

4 Распорядок дня 4 

5 Продукты питания 5 

6 Праздники. 4 

7 Животные 4 

8 Одежда 5 

9 Времена года. Месяцы 3 

10 Путешествия. 2 

11 Планы на каникулы 1 

 Итого  35 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Театральная студия» 

4 класс 

Планируемые результаты 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

2. проговаривать последовательность действий на уроке; 

3. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией книги; 

4. учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

1. ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
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2. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

3. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

4. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

2. слушать и понимать речь других; 

3. выразительно читать и пересказывать текст; 

4. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

5. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

            - принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

1. воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

2. отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

3. подробно пересказывать текст; 

4. составлять устный рассказ по картинке; 

5. соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

Содержание курса 

Мы играем – мы мечтаем!  

Игры, которые непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов 

метода К.С. Станиславского: «от внимания – к воображению». 

Театр. 

В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. 

Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное сопровождение. 

Звук и шумы. 

Основы актёрского мастерства.  

Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. 

Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Просмотр театральных постановок.  

Просмотр спектаклей. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр.  

Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках 

литературного чтения. Изготовление костюмов, декораций. 

Тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Тема раздела Коли

честв

о 

часов 

1  «Театр» 4 

2 «Основы актёрского мастерства»- 16 

3 «Просмотр спектаклей в театрах или видео 

носителях» 

4 

4 «Наш театр» 11 

 Итого  35 

 

Рабочая программа   коррекционного курса «Риторика» 

Планируемые результаты 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения 
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достижения установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся: 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в 

динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «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»; «овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, <…> построения рассуждений»; «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»; «<…> готовить своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета»; опираться на «использование знаково-символических средств 

представления информации для <…> решения учебных и практических задач» и т.д.; 

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач» и т.д. 

Таким образом, риторика, как программа филологического цикла, помогает решению 

задач, которые ставятся новым стандартом при обучении русскому языку и литературному 

чтению. 

Безусловно, результаты изучения программы «Риторика» достигаются учащимися 

постепенно, при освоении ими программы обучения риторике в каждом классе. 

Охарактеризуем эти результаты для 1–4-го классов. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации; 

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей приобщении 

(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих; 

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 

информации, использовать школьные толковые словари; 

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

– различать устное и письменное общение; 

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения 

при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, 
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некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации; 

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных 

коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих учебных действий: 

–формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 

заголовка, выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа; 

– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой 

структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис 

(то, что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на 

правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых 

предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать 

особенности описания в учебно-научной речи; 

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 

использовать дополнительные сведения из словарей; 

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи; 

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 
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– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – 

грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 

(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его 

план; 

–  анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 
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– знать основные приёмы подготовки устного выступления 

– учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

–осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

–знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества; 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 
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– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации. 

 

Содержание курса 

1 класс (33 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества. 

Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.)  

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: выделения. (О чём нам 

говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 
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Вывеска как информационный текст. 

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). 

Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

2 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – 

один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. 

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов. 

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), 

замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

3-й класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи. 

Речевая деятельность. 

Говорение. 

Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной 

(спонтанной) речи. Приёмы подготовки.  

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана- 

схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые 
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дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные 

словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в 

общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи. 

Вторичные речевые жанры. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного 

материала из исходного текста. Цитата в пересказах, её роль. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание 

как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

4 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. 

Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, 

проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: 

факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в 

рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей 

как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 

своей жизни. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 
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Информационная заметка. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 

 1 класс  

1 ОБЩЕНИЕ (1 часть)-16ч  

1.1 Речь в жизни человека. 

Знакомство с учебной тетрадью. 

1 

1.2 Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости 

от адресата, ситуации общения. 

 

2 

1.3 Вывески, их информационная роль. 1 

1.4 Речь как средство воздействия на мысли, чувства 3 

1.5 Речь: устная и письменная 9 

2 Текст (II часть – 17 часов)  

 Итого 33 

 2 класс  

1 Общение (I часть – 17 часов)  

1.1 Чему учит риторика 4 

1.2 Как мы говорим 4 

1.3 Учусь слушать 5 

1.4 Вежливая просьба 2 

1.5 Учусь читать и писать  

2 Текст (II часть – 17 часов)  

2.1 Тема и основная мысль 3 

2.2 Пересказ 3 

2.3 Вежливый  отказ 3 

2.4 Рассуждение 3 

2.5 Описание 2 

2.6 Невыдуманный рассказ 2 

2.7 Повторение и обобщение 1 

 Итого 34 

 3 класс  

1 Общение (I часть – 17 часов)  

1.1 Наука риторика 4 

1.2 Учимся говорить 5 

1.3 Похвала (комплимент) 1 

1.4 Слушаем, вдумываемся 2 

1.5 Учимся читать, писать 3 

1.6 Вежливое общение 2 

2 Текст (II часть – 17 часов)  

2.1 Разные тексты 2 

2.2 Правильная речь 3 

2.3 Правила успешного пересказа 4 

2.4 Поздравляю тебя … вас… 2 

2.5 Учись объяснять и доказывать 2 

2.6 Что общего – чем отличаются 3 

2.7 Подведём итоги 1 

 Итого 34 

 4 класс  

1 Общение   8 

2 Текст 12 

3 Речевые жанры 8 
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4 Обобщение 4 

5 Повторение 2 

 Итого 34 

Программа коррекционного курса «Развитие мануальной деятельности»»  

Пояснительная записка 

Движущей силой психического развития ребенка является обучение, осуществляемое в 

совместной деятельности педагога и ребенка. Содержание и способы этой деятельности и 

определяют процесс всего психического развития ребенка. Деятельность строит психику, 

отсутствие возможности действовать приводит к ограничению возможностей личности. 

Известно значение мануальных контактов в коррекционной педагогике, где кисть руки 

человека является и источником информации о внешнем мире, и средством компенсации 

определенных невостребованных качеств организма, и способом социальной адаптации 

депривированного ребенка.  

Развитие психики зависит от ведущей деятельности, в ней формируются и перестраиваются 

психические процессы, от нее зависят психологические изменения личности, внутри нее 

возникают и дифференцируются новые ее виды. Переход от одного типа ведущей 

деятельности к другой связан с изменением и развитием мотивации: новые мотивы 

зарождаются в недрах сформировавшейся деятельности, а затем порождают ее новый тип 

Предметная, игровая, изобразительная, конструктивная и трудовая деятельности ложится в 

основу развития психических процессов и формирования личности ребенка. 

Рабочая программа  адресованн обучающимся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

Цели и задачи обучения   соответствуют целям и задачам обучения по коррекционному курсу, 

определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья и примерными 

программами, а также целям и задачам, указанным в авторской программе, и не противоречат 

целям и задачам реализации основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ «Лицей №122».  

Целью программы развития мануальной деятельности является коррекция нарушений 

мануальной деятельности и формирование предпосылок социально-бытовой адаптации 

обучающихся с ДЦП на специальных занятиях.  

Программа развития мануальной деятельности решает следующие задачи:  

1) формирование и развитие предпосылок предметной деятельности (формирование 

мотивационного компонента деятельности и ориентировочной базы деятельности, развитие 

способностей выполнять операции манипулирования предметами и их исследования; 

развитие способности контролировать выполнение задания);  

2) формирование и развитие предметной деятельности с элементами трудовой деятельности;  

3) формирование предметно-игровой деятельности;  

4) формирование продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная 

деятельность – лепка, аппликация, рисование, вырезывание);  

5) коррекция нарушений и развитие пальчиковой (мелкой) моторики;  

6) коррекция нарушений и развитие сенсорной сферы.  

На каждом занятии по развитию мануальной деятельности решаются все задачи, подчиненные 

одной цели – коррекции нарушений мануальной деятельности.  

Занятия по развитию мануальной деятельности проводятся индивидуально, один раз в неделю 

в 1 классе – 33 часа в год. На каждого обучающегося составляется рабочая программа в 

соответствии с имеющимися особенностями развития. Во 2 классе -1 час в неделю35 часов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Дети, страдающие ДЦП, ограничены в своей предметно-практической деятельности, что 

обуславливает недостаточное развитие предметного восприятия. Двигательная 

недостаточность затрудняет манипуляцию с предметами, их восприятие на ощупь. Сочетание 

этих нарушений с недоразвитием зрительно-моторной координации и речи препятствует 

развитию познавательной деятельности. Известно, что проекция кисти руки в двигательной 

области коры головного мозга занимает более трети общей площади и чрезвычайно близка к 
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моторной речевой зоне. Исследованиями ученых была подтверждена связь интеллектуального 

развития и пальцевой моторики. В литературе последних лет описаны приемы работы по 

развитию моторики у детей с различными нарушениями. Систематические упражнения по 

тренировке движений пальцев не только оказывают стимулирующее влияние на развитие 

речи, но и, по мнению Кольцовой М.М., являются мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга. Предпосылками к развитию всей деятельности ребенка 

является появление определенных потребностей, мотивов, интересов. Однако только этого 

недостаточно. Ребенок должен научиться понимать цель деятельности, анализировать ее 

условия (в доступной форме), на основе этого отбирать необходимые для реализации задачи 

операции и контролировать процесс выполнения действия и деятельности в целом. 

Мануальная деятельность – деятельность, реализуемая руками. Как и любая деятельность, 

мануальная (ручная) имеет следующие этапы: мотивационный, планирующий, реализующий, 

контрольный. Таким образом, развитие мануальной деятельности как занятие предполагает не 

только формирование отдельных движений пальцев, но и всей деятельности в целом. Так, 

ребенок должен быть заинтересован и мотивирован для совершения того или иного вида 

мануальной деятельности, он должен уметь спланировать свою работу, выполнить ее 

(совершить необходимые операции) и проконтролировать себя. В качестве основы для 

составления программы послужила методика развития ручной умелости Ирэнуш Филипяк. 

Данная программа может быть использована при реализации адаптированных программ 

вариантов 6.2, 6.3, 6,4. 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Курс «Развитие мануальной деятельности» относится к курсам коррекционно-развивающей 

области, реализуемым в ОО.  

Количество часов, отведённое на изучение по коррекционного курса «Развитие мануальной 

деятельности», согласно учебному плану лицея при учебной нагрузке 1 час в неделю.  

  

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИНТИРОВ 

Ценностными ориентирами содержания программы   являются:  

- формирование у ученика широких познавательных интересов, желание и умение творить, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и воспитания;  

- формирования самосознания младшего школьника как личности: уважение к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремление к созидательной деятельности, целеустремленности, настойчивости в 

достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать 

свои действия и поступки;  

- воспитание ребенка как члена общества, разделяющего общечеловеческие ценности добра, 

свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, 

стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и 

поддержку, толерантного в общении;  

- формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской 

идентичности;  

- воспитание в ребенке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на 

основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 

самореализации;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью.  

Направленность на достижение указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием 

условий для становления у учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных 

действий одновременно с формированием предметных умений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

I четверть  
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Выявление особенностей моторики, уровня сформированности представлений об 

окружающем, особенностей зрительно-моторной координации, пространственных 

представлений.  

Обучающиеся познакомятся с новым предметом, его задачами, целевой и мотивационной 

основой деятельности.  

Обучающиеся получат возможность расширить свои представления о следующих свойствах 

предметов: цвет, форма, размер (большой-маленький, длинный-короткий, толстый-тонкий, 

высокий-низкий), тактильные ощущения (шершавый, тяжелый, теплый и т. д.)  

II четверть  

Обучающиеся получат возможность научиться завязывать узел, бантик на шнурке, 

застегивать и расстегивать пуговицы и «молнии» и т.д.)  

Обучающиеся получат возможность развить умение конструировать и лепить по образцу, по 

словесной инструкции, сравнивать результат своей деятельности с образцом или наглядным 

планом.  

III четверть  

Обучающиеся получат возможность совершенствовать умение планировать свою 

деятельность, отбирать операции в соответствии с задачами и условиями деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться работать с планом-схемой поделки или 

постройки, разбирать план-схему, планировать выполнение задания, отбирать операции, 

выполнять задания.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с элементарным планом помещения и 

расположения объектов в помещении, научиться расставлять объекты на плане с опорой на 

образец, закрепят умение контролировать выполнение заданий.  

IV четверть Обучающиеся получат возможность на материале «пальчикового» спектакля 

закрепить полученные навыки 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Содержание программы занятий по развитию мануальной деятельности включает в себя 

следующие направления работы:  

– коррекция нарушений и развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

восприятия (цвет, форма, размер, тяжесть предметов; характеристики предмета, выявляемые 

при ощупывании; пространственная ориентировка и пространственные представления; 

коррекция нарушений и развитие дифференцированного слухового восприятия и 

фонематического слуха);  

– коррекция нарушений и развитие мелкой моторики и зрительно-пространственной 

координации (пальчиковые игры, пальчиковый массаж и бассейн, конструирование из мелких 

деталей, лепка, рисование, шнуровка, соотносящие действия, складывание разрезных 

картинок и пазлов);  

– коррекция нарушений и развитие мыслительных операций анализа и синтеза 

(классификации, систематизации, дифференциации), а также внимания и памяти.  

В процессе решения задач курса могут быть использованы различные приемы, наглядный и 

дидактический материал на усмотрение учителя с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Программа строится концентрически, что позволяет формировать, закреплять и 

расширять на каждом году обучения умения планировать деятельность, отбирать операции и 

средства ее реализации, выполнять задание в соответствии с условиями и планом 

деятельности, контролировать процесс выполнения задания, то есть позволяет сформировать 

деятельность как целостную структуру.  

При диагностике возможностей ручной моторики детей с НОДА учитывается развитие ручной 

моторики в онтогенезе. На занятиях предлагается несколько последовательных серий 

упражнений (Э. Коттон, И. Филипяк):  

– обучение сжиманию рук и манипуляции согнутыми ладонями. В результате этих 

упражнений ребенок овладевает способностью удержания предмета в ладонях;  

– обучение выпрямлению рук и манипуляция выпрямленными руками. В результате ребенок 

сможет стягивать с себя штаны или рукава;  
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– обучение дифференцированной работе правой и левой руки проводится в следующей 

последовательности:  

1. Ребенка учат одну руку сжимать в кулак, а другую – выпрямлять.  

2. Ребенка учат пользоваться одной рукой, сжатой в кулак, а другой выпрямленной.  

3. Эти действия совершенствуются в способностях выстукивания ритма, раскрашивания, 

рисования, самостоятельной еды, причесывания.  

4. Проводится обучение захвату короткой палки разного диаметра двумя руками и 

манипуляции с ними.  

5. Проводится обучение захвату двух палок двумя руками и дифференцированным действиям 

рук с палками.  

6.Упражнения с тонкими палочками.  

7. Упражнения на соединение ладоней.  

8. Упражнения на разворачивание предплечья и плеча.  

9. Упражнения, формирующие пальцевый захват.  

– развитие действий, совершенствующих произвольное схватывание, также предполагает 

выполнение нескольких серий упражнений:  

1. Обучение изображать пальцами кольцо.  

2. Обучение щипцеобразному захвату. Для этого упражнении включаются в поднимание 

мелких предметов, раскладывание карточек, перелистывание разных по толщине страниц в 

книжках.  

3. Обучение захвату 3 пальцами. Совершенствуется в действиях рисования, раскрашивания, 

обводке.  

4. Развитие движений указательного пальца. Кроме специальных упражнений рекомендуется 

тренировка дифференцированных движений на двух крупных цветных кнопках, печатание на 

компьютере с использованием клавиатуры с крупными цветными кнопками и накладкой, 

показ и пересчет предметов, перелистывание страниц, письмо и рисование пальцем на мокром 

песке, влажное рисование на листах бумаги разного формата, нажим пальцем на разные 

предметы.  

После проведения обследования, проводятся встречи с родителями и обсуждаются 

рекомендации для занятий дома. В основу проведения занятий положены следующие 

принципы:  

– обязательный эмоциональный контакт с каждым ребенком;  

– обеспечение ребенку чувства безопасности;  

– пассивное, а затем активное участие ребенка в играх и действиях;  

– содержание и материал заданий подбирается не по возрасту, а по возможностям детей; 

 – работа проводится в игровой деятельности; 

 – дозировка заданий в соответствии с возможностями ребенка;  

– постепенное увеличение продолжительности занятий и усложнение их;  

– повторение и закрепление материала;  

– поощрение и помощь;  

– индивидуальный подбор поз ребенка для занятий. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Диагностика возможностей обучающихся 2 

2 Формирование и расширение представлений 

обучающихся о свойствах предметов 

2 

3 Классификация и дифференциация предметов 4 

4 Закрепление умений выполнять задание по образцу 4 

5 Закрепление умений планировать деятельность 3 

6 Закрепление умений выполнять задание по образцу 4 

7 Работа с планом-схемой 7 

8 Закрепление на основе сценической деятельности 7 
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 Итого  33 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Диагностика возможностей обучающихся 1 

2 Свойства предметов 6 

3  Выполнение заданий в соответствии со словесным 

планом 

5 

4 Закрепление умений выполнять задание по образцу 5 

5 Развитие предметно-орудийной деятельности в 

условиях игровой деятельности 

6 

6 Развитие умения выполнять задание по словесной 

инструкции (конструирование, лепка, аппликация) 

6 

7  Закрепление умений планировать деятельность и 

отбирать операции 

4  

8 Заключительное занятие  2 

 Итого  35 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1  Закрепление умений планировать деятельность и 

отбирать операции 

8 

2  Творческое задание лепка, аппликация, 

конструирование из бумаги, выполнение поделок из 

природного материала и т.д.) 

8 

3  Закрепление умений выполнять задание по образцу, 

планировать деятельность 

4 

4 Предметно-трудовая и продуктивная деятельность 6 

5 Закрепление умений. Творческая деятельность 4 

6  Работа с планом-схемой 3 

7 Заключительное занятие 2 

 Итого  35 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

Пояснительная записка 
 Коррекционный курс «логопедические занятия» разработан для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата . 

Коррекционный курс является частью целостной системы, направленной на создание 

оптимальных условий усвоения обучающимися  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее НОДА) с учетом их особых образовательных потребностей. 

Цель коррекционного курса: устранение первичных нарушений в развитии устной 

речи и предупреждение (преодоление) нарушений письменной  речи обучающихся с НОДА, 

своевременное предупреждение и преодоление трудностей в усвоении ими программы по 

русскому языку, вызванных нарушениями опорно-двигательного аппарата и вторичными 

отклонениями в здоровье. 

Реализация цели осуществляется через решение следующих основных задач: 

1. Коррекция нарушений произносительной стороны речи (звукопроизношение, 

мелодико-интонационная и темпо-ритмическая организация речи). 

2. Формирование полноценных представлений о звуковой стороне речи (фонематическое 

восприятие, анализ, синтез), развитие языкового анализа и синтеза. 
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3. Развитие лексико-грамматического строя речи. 

4. Формирование навыков связной устной и письменной речи. 

5. Предупреждение и коррекция нарушений письменной речи. 

6. Развитие моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве, 

пространственно-временной ориентации. 

7. Создание педагогически целесообразной среды свободного вхождения ребенка в мир 

социальных и речевых норм, формирование коммуникативных навыков и поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

8. Развитие рефлексивных и коммуникативных способностей в разных видах речевой 

деятельности. 

9. Формирование универсальных учебных действий. 

10. Развитие познавательной, эмоционально-волевой сферы, способности к саморегуляции, 

формирование адекватной самооценки. 

11. Воспитание уважения к языковой культуре, позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. 
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С учетом  особенностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее НОДА) параллельно решаются специальные задачи: 

1. Формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций. 

2. Формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

3. Целенаправленное обогащение чувственного опыта обучающихся через активизацию, 

развитие всех анализаторов (развитие зрительного, кинестетического, 

кинезеологического восприятия). 

4. Развитие пространственного гнозиса, конструктивного праксиса и зрительно-моторной 

координации. 

5. Формирование умения осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений в здоровье. 

Общая характеристика коррекционного курса 
Применительно к категории детей с НОДА наиболее распространенная форма 

коррекционной работы - логопедические занятия (индивидуальные). 

Данный курс способствует формированию у обучающихся предпосылок, лежащих 

в основе становления речевых навыков, системы знаний о языке и готовит к применению 

их в учебной деятельности. Курс формирует у учащихся познавательные, 

коммуникативные и регулятивные действия. Подводит 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 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. 

Обоснованием выбора содержания программы логопедических занятий и 

продолжительности логопедического воздействия на ребенка являются индивидуальные 

особенности нарушений устной и письменной речи ребенка с НОДА. Содержание 

программы  может быть дополнено, изменено в ходе логопедической работы в 

зависимости от психофизических особенностей, особых образовательных потребностей, 

особенностей усвоения программного материала детей с НОДА. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

–       выявление особых образовательных потребностей учащихся с НОДА, 

обусловленных недостаткам в их речевом, физическом и психическом развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи учащимся с НОДА с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

–       возможность освоения учащимися АООП НОО детей с НОДА. 

Принципы реализации программы: 
1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа 

детско-родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов, моделирование 

ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

3. Принцип систематичности и последовательности заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи 

коррекционно-развивающей работы. 
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4. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

формированию, развитию и коррекции способностей детей младшего школьного 

возраста. 

5. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление психологического здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма. 

Обучающиеся с ТНР представляют собой разнородную группу не только по 

степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню 

общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

Нарушения в речевом развитии проявляется в бедности словарного запаса, 

аграмматизмах, трудностях усвоения в устной речи логико-грамматических 

конструкций, в наличии фонетико-фонематических недостатков. В письменных работах 

данных обучающихся встречается большое количество специфических ошибок, 

отражающих нарушения: слуховой дифференциации звуков речи; недоразвитие 

звукового и фонематического анализа и синтеза. 

Таким образом, нарушения речи у данных детей, носят характер общего 

недоразвития, т.е. наблюдается ОНР, для которого характерно: 

- нарушение произношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза; 

- нарушение слоговой структуры слова; 

- бедность, ограниченность словарного запаса; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушение словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи; 

- нарушение чтения; 

- нарушение письма. 

Установлено, что у детей с нарушениями речи в качестве вторичных фиксируются 

следующие особенности: 

- неустойчивое внимание; 

- недостаточная наблюдательность к языковым явлениям; 

- недостаточное развитие способности к переключению; 

- недостаточная способность к запоминанию; 

- недостаточная сформированность словесно – логического мышления; 

- пониженная познавательная активность в области языковых явлений; 

-неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей в учебной 

деятельности. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость 

для учащихся с НОДА, поскольку у данной категории детей наблюдается комплекс 

речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или 

нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям освоения учебного 

материала. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Согласно требованиям Стандарта, коррекционно-развивающие логопедические 

занятия являются обязательной частью внеурочной деятельности. Они представлены 

индивидуальными коррекционно-развивающими логопедическими занятиями. Выбор 

коррекционных курсов для индивидуальных занятий, их количественное соотношение, 

содержание осуществляется общеобразовательной организацией МБОУ «Лицей № 122», 

исходя из психофизических особенностей, обучающихся с НОДА на основании 

рекомендаций ПМПК. 
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На реализацию данного коррекционного курса в учебном плане отведено 1 час в 

неделю (индивидуальные занятия): 

1 класс – 33часа 

2 класс – 35 часов 

3 класс – 35 часов 

4 класс – 35 часов. 

Полный курс – 138 часов 

Индивидуальные занятия по устранению нарушений звукопроизношения 

проводятся 1 раз в неделю в зависимости от тяжести речевого нарушения. 

Логопедические занятия ( индивидуальные) проводятся во внеурочное время с 

обучающимися с НОДА, имеющими различные нарушения устной и письменной речи. 

Продолжительность индивидуального занятия 20 – 25 минут. Количество часов, 

отведенное на изучение каждой темы, является примерным и может варьироваться в 

зависимости от результатов обследования обучающегося, а также от индивидуального 

темпа усвоения учебного материала. Задачи, поставленные перед обучающимися, 

усложняются с усложнением программных требований. 

Логопедические занятия проводятся в соответствии с перспективно-тематическим 

планированием и сопровождаются разнообразными видами деятельности: речевой 

гимнастикой, физкультминутками, сюрпризными моментами, игровыми упражнениями 

и т.д. В данной системе обучения предусмотрены специальные упражнения для развития 

психических познавательных процессов. 

Поэтапное планирование представлено перечнем конкретных тем развивающих 

занятий и включает содержание работы по преодолению отклонений речевого развития 

и психологической базы речи. Выбор тем предопределен основной задачей этапа 

обучения. Количество часов, планируемых на каждую тему, зависит от 

результативности коррекционной работы. 

Принцип построения курса обучения позволяет осуществить усвоение учебного 

материала блоками, выделение которых из целостной системы основывается на 

взаимосвязи между его компонентами. 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Коррекционный курс обеспечивает появление следующих, ценностных 

ориентиров у обучающихся: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

- научиться адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса «логопедические занятия» 
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В ходе коррекционной работы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные. 
Курс ориентирован на формирование у учащихся: 

     толерантности, уважительного отношения к иному мнению; 

     ответственного отношения к учёбе; 

     осознанного, доброжелательного и уважительного отношения к другому 

человеку, его мнению; 

     навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

     обладание установками на безопасность на безопасный и здоровый образ 

жизни; 

     формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные: 

1. Познавательные УУД: 
Ученик научится: 

     осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

     использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

     строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

     находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

     определять тему и главную мысль текста; 

     делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

     устанавливать причинно-следственные связи; 

Ученик получит возможность научиться: 

     создавать и преобразовывать модели и схемы; 

     осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

     строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

2. Регулятивные УУД: 
Ученик научится: 

     принимать и сохранять учебную задачу; 

     учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

     планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей 

и  условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

     осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

     адекватно воспринимать оценку учителя; 

     различать способ и результат действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

     в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

     применять полученные знания в новых ситуациях; 

     преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

     самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

3. Коммуникативные УУД: 
Ученик научится: 

     формулировать собственное мнение и позицию; 
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     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; 

     договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

     строить понятные для партнера высказывания; 

     задавать вопросы; 

     использовать речь для регуляции своего действия; 

     использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

     учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции мнения других людей; 

     учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

     понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

     аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

     с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для  построения действия; 

     задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

     адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей  деятельности; 

 

Предметные результаты по коррекционному курсу «логопедические занятия» 

 

Класс Сформированность следующих умений (базовый уровень): 

1 

класс 

-выполнять артикуляционные упражнения статического и динамического 

характера, мимические упражнения, дыхательные и голосовые упражнения; 

-правильно (или приближенно к норме при дизартрии) произносить 

поставленные звуки (изолированно, в слогах, в словах, предложениях); 

-отличать текст от набора предложений, записанных как текст; составлять 

текст из набора предложений; выбирать заголовок текста из ряда данных; 

-составлятьустный рассказ по картинке, пересказывать текст (с помощью); 

-различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

-выделять предложения из речи, соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

-составлять предложения, определять количество слов в предложении, 

вычленять слова в предложении; 

-оформлять предложение на письме: употреблять большую букву в начале и 

знак в конце предложения; 

-различать слово и предложение; 

-составлять тематические группы слов по определенным темам, правильно 

употреблять лексику по изученным темам выделять слова с обобщающим 

значением (овощи, одежда, транспорт и др.); 

-различать слово и слог, определять количество слогов в слове, делить слова 

на слоги, обозначать ударный слог; 

-различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 
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устанавливать последовательность звуков в слове и их число; различать 

гласные и согласные звуки, определять их в слове; 

-определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 

или безударный; согласного звука: мягкие и твёрдые, глухие и звонкиес 

опорой на алгоритм; 

-различать непарные твёрдые согласные [ж] [ш], [ц] непарные мягкие 

согласные [й], [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

-проводить звуко-буквенный анализ словас опорой на алгоритм; 

-правильно называть буквы в алфавитном порядке;различать звуки речи и 

буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

-без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

-правильно списывать и писать под диктовку слова и предложения из 3-5 

слов, правописание, которых не расходится с произношением; 

-читать по слогам и словам небольшие тексты с использованием пауз, 

отделяющих одно предложение от другого; 

-первичное умение оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

2 

класс 

-выполнять артикуляционные упражнения статического и динамического 

характера, мимические упражнения; 

-правильно (или приближенно к норме при дизартрии) произносить 

поставленные звуки, дифференцировать их с оппозиционными; 

-соблюдать технику речевого дыхания и голосоведения, под контролем 

регулировать ритм дыхания, правильно соотносить вдох и выдох, 

распределять выдох на речевые отрезки;-определять признаки и типы 

текстов (повествование и описание); 

-определять тему текста, использовать план текста при и устном изложении; 

-устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать 

деформированный повествовательный текст из трёх частей), употреблять 

при записи частей текста красную строку; 

-делить сплошной текст на предложения (3-5 предложений); 

-составлять и записывать текст из 3-5 предложений на заданную тему или по 

наблюдениям, по ситуации, по картинке (с помощью учителя); 

-различать текст, предложение, словосочетание, слово; 

-находить в составе предложения словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму 

вопрос; 

-устанавливать связь слов в предложении из 3-4 слов; 

-выделять подлежащее и сказуемое составлять предложение из слов, 

устанавливая между ними связь по вопросам; 

-анализировать и кратко характеризовать части речи (предмет, признак, 

действие);-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова;-различать 

однозначные и многозначные слова; 

-различать слова, близкие по смыслу (синонимы) и противоположные по 

смыслу (антонимы); 

-определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные 

слоги; переносить слова по слогам; 

-соотносить количество и порядок расположения букв извуков, 

анализировать и кратко характеризовать звуки речи; 
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-производить фонетический разбор: (в словах типа конь, сова стриж); 

-обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами и ь; 

-различать произношение и написание слов; 

-находить способ проверки написания слова; 

-писать под диктовку слова, предложения, текст (10-15 слов); 

-писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 

совпадают; 

-соблюдать изученные нормы орфографии (безударная гласная, парная 

согласная, гласные после шипящих, сочетания ЧК, ЧН, НЩ, мягкий знак, 

заглавная буква в именах собственных) и пунктуации; 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

3 

класс 

-правильно (или приближенно к норме) произносить поставленные звуки, 

дифференцировать их с оппозиционными звуками; 

-соблюдать технику речевого дыхания и голосоведения, сознательно 

регулировать ритм дыхания, правильно соотносить вдох и выдох, 

распределять выдох на речевые отрезки;-употреблять, интонационно 

правильно произносить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, сложные предложения, выражающие 

последовательность, причину, время; 

-производить слоговой и фонематический анализ (сопоставлять, сравнивать 

по количеству слогов, звуков, давать характеристику гласных и согласных 

звуков с опорой на образец и опорную схему); 

-составлять и распространять предложения, становить знаки препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак) с 

помощью учителя; 

-устанавливать связь между словами в простом распространенном 

предложении, вычленять словосочетания с помощью учителя; 

-производить синтаксический разбор предложения с помощью 

учителя;-называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, 

суффикс); 

-распознавать, слова различных категорий по вопросу и различать их 

грамматические признаки (род, число имен существительных, род и число 

имен прилагательных, время и число глаголов); 

-изменять имена существительные по числам, склонять существительные в 

единственном числе, изменять имена прилагательные по родам и числам, 

изменять глагол по временам, в прошедшем времени – по родам; 

-производить разбор слов по составу, подбирать однокоренные слова, 

относящиеся к различным частям речи; 

-понимать особенности употребления в предложении имени 

существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

-списывать с рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

-записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами (15-20 слов); 

-делить текст на предложения с частичной помощью учителя; 

-выделять тему текста (о чем идет речь), озаглавливать его с частичной 

помощью учителя; 

-писать изложения по коллективно составленному плану и опорным словам; 
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-самостоятельно записывать 2-3 предложения из составленного текста после 

его анализа; 

-составлять устный ответ-рассуждение; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор). 

 

4 

класс 

-правильно (или приближенно к норме) произносить поставленные звуки, 

дифференцировать их с оппозиционными звуками, осуществлять 

самоконтроль за произношением; 

-использовать правильную технику дыхания, голосоведения и осознанного 

интонирования; 

-качественно выполнять артикуляционные упражнения; 

-четко и правильно произносить слова различного звуко-слогового состава; 

-различать гласные-согласные звуки, мягкие и твёрдые согласные звуки, 

обозначать мягкость согласных на письме гласными II ряда и Ь, различать 

звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные; 

-производить слоговой и фонематический анализ (сопоставлять, сравнивать 

по количеству слогов, звуков и т.д.) доступных слов; 

-активизировать усвоенные слова через речевую практику, использовать в 

речи слова близкие и противоположные по смыслу, слова с переносным 

значением, многозначные слова, фразеологические обороты, пословицы; 

-образовывать слова различными способами; 

-производить морфемный разбор доступных слов; 

-распознавать части речи, выполнять морфологический разбор (по плану); 

-производить разбор слова как части речи по опорной схеме; 

-анализировать предложения: выделять слова, изменять и восстанавливать 

порядок слов в предложении; 

-правильно использовать грамматические формы слов (продуктивные 

варианты) и отрабатываемые конструкции предложений; 

-вычленять словосочетания; устанавливать грамматические и смысловые 

связи между словами в словосочетаниях и простых предложениях 

различной синтаксической структуры; 

-производить синтаксический разбор предложения (с использованием 

плана-алгоритма); 

-под руководством учителя выполнять комплексную работу над структурой 

текста (определение типа текста; выделение темы, главной мысли; 

озаглавливание; деление на части, составление плана; корректирование 

порядка предложений, частей текста); 

-составлять связный рассказ по заданной теме (с предварительной 

подготовкой); 

-пересказывать прочитанное, выражать свое отношение, определять смысл 

события и поступков героев; 

-писать обучающее изложение повествовательного текста;; 

-писать обучающиеся творческое сочинение, используя полученные 

навыки; 

-читать в среднем темпе разговорной речи сознательно, плавно, 

выразительно без ошибок, целыми словами текст (70-80слов); 

-каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами и знаками препинания (25-30 слов); 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
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устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор) 

Содержание коррекционного курса «Индивидуальные логопедические 

занятия» 

 

Поставленные цели и задачи реализуются в работе по следующим разделам 

программы коррекционного курса: 

Раздел «Произносительная сторона речи»: 

1 класс – раздел включает работу по обучению приемам релаксации, технике речевого 

дыхания и голосоведения; работу по восприятию и воспроизведению 

мелодико-интонационных конструкций; развитию общей, мелкой и артикуляционной 

моторики; работу по уточнению артикуляции сохранных звуков, постановке 

нарушенных звуков. 

2 класс– раздел включает работу по закреплению навыков релаксации; развитию умения 

регулировать ритм дыхания, правильно соотносить вдох и выдох, распределять выдох на 

речевые отрезки; работу по координации дыхания, фонации, артикуляции; координации 

речи и движения; работу по автоматизации произношения поставленных звуков. 

3класс – раздел включает работу по закреплению навыков речевого дыхания и 

голосоведения; слитности и плавности, интонационной выразительности речи и чтения; 

работу по коррекции психомоторики, работу по автоматизации произношения 

поставленных звуков, дифференциации смешиваемых звуков. 

4 класс – раздел включает работу по закреплению навыков дыхания, голосоведения, речи, 

правил чтения; работу по автоматизации и дифференциации звуков; работу по развитию 

самоконтроля за произношением. 

Содержание коррекционного курса обеспечивает овладение обучающимися с 

НОДА базовым содержанием программы по русскому языку. Логопедические занятия 

проводятся с учетом специальных образовательных потребностей данной категории 

детей: 

– использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

– использование специальных технических средства и ассистивных технологий в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации. 

– индивидуализация обучения; 

– обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

– максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

– обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы. 

– наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования. 

– развитие познавательного интереса и познавательной активности; Принципы 

построения содержания коррекционного курса: 

- онтогенетический и этиопатогенетические принципы; 

- принцип опоры на сохранные анализаторы и компенсаторные механизмы; 

- принцип непрерывности и преемственности в коррекционной работе; 

- принцип деятельностного подхода в обучении и коррекции; 

- принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений; 

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении и коррекции; 
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- принцип доступности и наглядности обучения. 

Разделы рабочей программы коррекционного курса: «Произносительная сторона 

речи», «Фонематические процессы», «Лексико-грамматический строй речи», «Связная 

речь». 

Сроки реализации рабочей программы: 1-4 класс 

Раздел «Фонематические процессы» 

1 класс – раздел включает работу по формированию знаний о звуковой стороне речи: 

гласные и согласные звуки и буквы, слог, деление на слоги, ударение, согласные твердые 

и мягкие, согласные звонкие и глухие и т. д.; работу по развитию фонематического 

восприятия (дифференциация звуков) и навыков звукового анализа. В данный раздел 

включены различные виды упражнений для контроля знаний по разделу фонетика: 

диктанты гласных и согласных букв, графические диктанты,звуко-буквенный анализ 

(схемы). 

2 класс – раздел включает работу по развитию знаний о звуковой стороне речи: гласные и 

согласные звуки и буквы, слог, деление на слоги, ударение, согласные твердые и мягкие, 

согласные звонкие и глухие и т. д. Работа по дальнейшему развитию фонематического 

восприятия (дифференциация звуков) и навыков звукового анализа. В данный раздел 

включены различные виды упражнений для контроля знаний по разделу фонетика: 

звуко-буквенный анализ, фонетический разбор (обучение), простые тестовые задания по 

звуковой стороне речи. 

3 класс – раздел включает систематические блоки повторения знаний о звуковой стороне 

речи: гласные и согласные звуки и буквы, слог, деление на слоги, ударение, согласные 

твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, парные согласные и т. д. Продолжается 

работа по развитию фонематического восприятия и навыков звукового анализа. 

Предусмотрены промежуточные формы контроля (тесты). 

4 класс– раздел включает работу по обобщениюи знаний о звуковой стороне речи: 

гласные и согласные звуки и буквы, слог, деление на слоги, ударение, согласные твердые 

и мягкие, согласные звонкие и глухие, парные согласные и т. д. В данный раздел 

включены различные виды упражнений, тестовые задания для контроля знаний по 

разделу «Фонетика». 

Раздел «Лексико-грамматический строй речи» 

1 класс – раздел включает речевой материал, направленный на уточнение, расширение и 

систематизацию словаря по основным лексическим темам, формирование обобщающих 

понятий; введение понятий слов, близких и противоположных по смыслу; развитие 

практических навыков словообразования, словоизменения и согласования частей речи. 

2 класс– раздел включает речевой материал, направленный на расширение и активизацию 

словаря (обогащение синонимами, антонимами, многозначными словами), закрепление 

практических навыков словообразования, словоизменения и согласования частей речи, 

формирование грамматических категорий частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение). Предполагает дальнейшее обучение построению 

предложений, отработку предложно-падежных конструкций. 

3 класс – раздел включает в себя речевой материал, направленный на расширение и 

активизацию словаря (в том числе учебной терминологии), развитие навыков 

словообразования и формирование морфологических обобщений в связи с изучением 

состава слова. 

4 класс – раздел решает задачи расширения, углубления и активизации словаря (работа 

над синонимами, антонимами, фр. оборотами, сравнительными оборотами, прочное 

усвоение программной терминологии), закрепление навыков словообразования. 

Ведущее место в обучении занимает развитие навыков словоизменения в связи с 

изучением по программе грамматических категорий частей речи (число, падеж, 

спряжение). 
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Раздел «Связная речь» 

1 класс – раздел включает основные направления работы с предложением и текстом. 

Проводится работа по обучению построению предложений различных типов, начиная с 

простого двусоставного; по формированию умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание собственных связных устных высказываний(пересказ 

текста по вопросам, рассказ по опорным словам, по алгоритмам и т.д.). 

2 класс– раздел включает основные направления работы с предложением и текстом. 

Продолжается работа по формированию умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание собственных связных устных высказываний (на заданную 

тему, по личным впечатлениям), первоначальное обучение связным письменным 

высказываниям (письменные ответы на вопросы; изложение текста по вопросам, по 

опорным словам, плану и т.д.). 

3 класс – раздел включаетосновныенаправленияработы с предложением и текстом. 

Продолжается отработка умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание собственных связныхустных высказываний; обучение связным письменным 

высказываниям (изложение текста по плану, с использованием опорных слов). 

4 класс – раздел включаетосновные направления работы с предложением и текстом. 

Развитие умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

собственных связных устных и письменных высказываний (пересказ, рассказ, 

обучающее изложение, сочинение по картинке и на заданную тему)В данный раздел 

включены задания на формирование коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих практическую направленность коррекционной работы. 

 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

  

№ Тема Количество 

1 Логопедическое обследование. 

 

1 

2 Наша речь. 2 

3 Гласные звуки и буквы. 3 

4 Согласные звуки и буквы. Сонорные звуки. 5 

5 Буквы Е, Ё, Ю, Я. 4 

6 Парные звонкие и глухие согласные. 11 

7 Непарные звонкие и глухие согласные. 3 

8 Буквы Ъ и Ь. 1 

9 Повторение: Что мы знаем о звуках и буквах русского 

языка. Логопедическое обследование 

3 

 Итого  33 

2 класс 

№ Тема Количество 

1 Логопедическое обследование. Мониторинг.  1 

2 Наша речь: от предложения к звуку. 3 

3 Слова-предметы, признаки, действия. 3 

4 Корень слова. Однокоренные слова. 5 

5 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Способы 11 
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обозначения мягкости согласных. 

6 Дифференциация парных звонких и глухих согласных. 10 

7 Логопедическое обследование. Мониторинг. 2 

 Итого 35 

 3 класс  

1 Логопедическое обследование. Мониторинг. 1 

2 Речь и общение 2 

3 Лексика 3 

4 Предложение.Однородные члены  предложения 6 

5 Имя существительное. 6 

6 Имя прилагательное. 6 

7 Местоимение. 2 

8 Глагол. 6 

9 Логопедическое обследование. Мониторинг. 3 

 Итого  35 

        4 класс  

1 Логопедическое обследование. Мониторинг. 3 

2 Общение в современном мире 2 

3 Слово. Предложение. 2 

4 Текст. Типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

16 

5 Морфология 7 

6 Итоговое повторение 47 

7 Логопедическое обследование. Мониторинг. 1 

 Итого 35 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ кабинеты для 

проведения логопедических занятий обеспечены полными комплектами оборудования, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

компьютерным и медиа- оборудованием; набором дидактических материалов, 

видеопроекционным специальным дидактическим материалом для развития дыхания, 

голоса, мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектов звукопроизношения, 

нарушений лексико-грамматического строя речи, связной речи, профилактики и 

коррекции нарушений чтения и письма; специальными компьютерными программами 

по диагностике и коррекции нарушений речи необходимыми для реализации программы 

коррекционного курса «Индивидуальные логопедические занятия». 

 

 

Рабочая программа  коррекционного курса    «Удивительное путешествие» 

1 класс 

Цели и задачи обучения в 1 классе соответствуют целям и задачам обучения по 

курсу «Удивительное путешествие», определяемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и примерными 

программами, а также целям и задачам, указанным в авторской программе, и не 

противоречат целям и задачам реализации основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ «Лицей №122». 
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Целью программы «Удивительное путешествие» является формирование 

ценностного отношения к собственному здоровью у младших школьников. 

Задачи программы: 

1 Дать первичные представления об основных составляющих (компонентах) здоровья на 

доступном для детей младшего школьного возраста уровне. 

2 Способствовать развитию ценностного отношения к составляющим (компонентам) 

здоровья. 

3 Показать способы сохранения здоровья и мотивировать к их использованию. 

4 Способствовать развитию и укреплению позитивного характера детско-родительских 

отношений посредством совместной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

«УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

Отличительными особенностями курса «Удивительное путешествие» являются 

использование игры в качестве действенного средства формирования ценностного 

отношения к здоровью, адаптации школьника к условиям обучения в школе и включение 

родителей в совместную деятельность с детьми по освоению и закреплению тем курса, 

выстраивание доверительных отношений между детьми и родителями. Основная форма 

занятий - сказочная «игра-путешествие». 

 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс «Удивительное путешествие» относится к курсам внеурочной деятельности 

с коррекционно-развивающими элементами. 

Количество часов, отведённое на изучение курса «Удивительное путешествие» в 1 

классе, согласно учебному плану лицея, 33 часа в год при учебной нагрузке 1 час в 

неделю.  

Авторская программа рассчитана на 11 часов, поэтому в рабочую программу 

были внесены изменения согласно календарному графику по увеличению количества 

часов. 22 часа распределены в рабочей программе следующим образом: 

- 2 часа добавлено на изучение темы «Я и мои способности»; 

- 2 часа добавлено на изучение темы «Мир чувств и эмоций»; 

- 3 часа добавлено на изучение темы «Как научиться управлять своими 

эмоциями»; 

- 2 часа добавлено на изучение темы «Нормы поведения. Этикет»; 

- 3 часа добавлено на изучение темы «Отношения к трудностям, успехам и 

поражениям»; 

- 1 час добавлен в раздел «Управляю своими эмоциями и поведением» на 

повторение темы «Управляю своими эмоциями и поведением»; 

- 2 часа добавлено на изучение темы «Дружная семья»; 

- 2 часа добавлено на изучение темы «Мы – одноклассники»; 

- 3 часа добавлено на изучение темы «Все мы разные (Отношения к другим 

людям)»; 

- 1 час добавлен на изучение темы «Конфликты, или как жить дружно»; 

- 1 час добавлен в раздел «Я среди других людей» на повторение темы «Я среди 

других людей». 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ   КУРСА «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ»  
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Одним из результатов освоение курса «Удивительное путешествие» является 

осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность здоровья – осознание важности сохранения здоровья. 

Ценность добра – осознание себя как части мира. 

Осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как 

ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   КУРСА «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Предметные результаты  

1. Учащиеся получат представления об основных компонентах здоровья и их 

ценности на доступном для их возраста уровне.  

2.Учащиеся будут иметь представления о способах сохранения собственного 

здоровья.  

3.Учащиеся на практике смогут применять полученные навыки по сохранению 

собственного здоровья.  

4.Учащиеся смогут продемонстрировать ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью окружающих и здоровому образу жизни.  

5.Формирование позитивного характера детско-родительских отношений.  

 

Метапредметные результаты  

 Коммуникативные: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое 

мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника умение разрешать конфликты на основе договорённости   

Регулятивные: умение классифицировать  объекты, ситуации, явления по 

различным основаниям под руководством учителя; устанавливать 

причинноследственные связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки 

объекта, преодолевать  психологическую инерцию мышления.  

Познавательные: развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование 

своих действий под руководством учителя; приобщение к исследовательской и 

проектной работе. Умение делать выводы и обобщения.  

 

Личностные результаты  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 
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(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

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

реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

  

Учет результатов освоения результатов курса внеурочной деятельности 

«Удивительное путешествие» имеет уровневый характер. Фиксация результатов 

производится два раза в год (в конце первого полугодия и в конце второго полугодия). 

Формой оценки достижения планируемых результатов является психологическая 

диагностика. 

Программа реализуется в очной форме с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  

«УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

Раздел «Управляю своими эмоциями и поведением»  

Раздел предполагает осознание детьми своих способностей; изучение основных 

эмоций, способов их распознавания и управления ими; знакомство с нормами и 

правилами поведения в обществе и школе; формирование позитивного отношения у 

детей к возникающим трудностям и поражениям. 

Раздел «Я среди других людей»  

Раздел направлен на формирование позитивного и толерантного отношения к 

членам своей семьи, одноклассникам, другим людям в целом; осознание детьми 

конфликта как естественного явления в жизни, воспитание позитивного отношения к 

конфликтам, обучение ненасильственным способам разрешения конфликтных ситуаций, 

профилактику конфликтного поведения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ раздела Тема раздела Количе
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ство 

часов 

Раздел 1.    Управляю своими эмоциями и 

поведением 

19 

Раздел 2. Я среди других людей 14 

 Итого  33 

 

 

Рабочая программа коррекционного курса 

«Я учусь владеть собой» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Для детей с ОВЗ эмоционально трудно принять роль ученика. Особенность психологии 

ребенка младшего школьного возраста заключается в том, что он еще мало осознает свои 

переживания и далеко не всегда способен понять причины, их вызывающие. На 

трудности в школе ребенок чаще всего отвечает эмоциональными реакциями - гневом, 

страхом, обидой. Дети с ОВЗ отличаются инфантильностью. Инфантилизм – такая 

психофизическая незрелость ребенка, которая приводит при неправильном воспитании к 

задержке возрастной социализации и поведение ребенка при которой не соответствует 

возрастным требованиям к нему.   

Дети с ОВЗ   нуждаются в поддержке и помощи взрослых, поэтому важно, чтобы 

родители и учителя вместе с психологом вникли в проблемы ребенка, его переживания. 

Только тогда они смогут оказать ребенку эффективную помощь. 

Чтобы младший школьник мог сознательно регулировать поведение, нужно научить его 

адекватно выражать чувства, находить конструктивные способы выхода из сложных 

ситуаций. Если не сделать этого, неотреагированные чувства будут долго определять 

жизнь ребенка, создавая все новые субъективные трудности. Поэтому именно в 1-2 

классе ребенок может успешно овладевать средствами и способами анализа своего 

поведения и поведения других людей. 

Программа формирования эмоциональной стабильности и положительной самооценки у 

детей «Я учусь владеть собой» направлена на решение этих задач. 

Данная рабочая программа разработана с учётом: Авторской программы – Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие — М.: Генезис. 2002. — 208 с., илл. 

Цели и задачи обучения в 1-2 классе соответствуют целям и задачам обучения по 

коррекционному курсу, определяемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и примерными программами, а также целям и задачам, указанным в авторской 

программе, и не противоречат целям и задачам реализации основной образовательной 

программе основного общего образования МБОУ «Лицей №122». 

Основной целью этой программы является помощь детям  в развитии эмоциональной 

регуляции поведения детей, предупреждение и снижение тревожности и страхов, 

повышение уверенности в себе и т.д. 

В ходе реализации программы по формированию эмоциональной стабильности и 

положительной самооценки у детей решаются следующие задачи: 

1. дать ребенку уверенность в себе и своих силах; 

2. дать представление о себе и его окружении; 

3. развить чувство ответственности, чуткость, внимательность; 
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4. помочь обрести уверенную позицию в жизни: понимание того, что с ним было, что с 

ним сейчас и сформировать образ будущего; 

5. оказать поддержку в трудный период; 

6. помогать в решении возрастных задач; 

7. помочь стать гармоничной личностью.  

8.обучить детей приёмам саморегуляции, 

9.научить способам анализа своего поведения и поведения других людей, 

10.развивать навыки сотрудничества, 

11.формировать навыки конструктивного выхода из проблемных ситуаций. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «Я УЧУСЬ ВЛАДЕТЬ 

СОБОЙ» 

Программа коррекционного курса «Я учусь владеть собой» направлена на создание 

оптимальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья, способствующих их 

интеллектуальному, личностному и эмоционально-волевому развитию; содействие 

социально-культурной адаптации в современном социуме. 

Основные формы проведения занятия: беседа, игры, тестирование, практикум, тренинг. 

Занятия построены по схеме урока с элементами тренинга. Сначала ребятам 

предоставляется психологическая информация, которая затем, для того чтобы быть 

усвоенной, «отыгрывается» в течение занятия. 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «Я УЧУСЬ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Курс «Я учусь владеть собой» относится к курсам коррекционно-развивающей области, 

реализуемым в ОО. 

Количество часов, отведённое на изучение по коррекционного курса «Я учусь владеть 

собой», согласно учебному плану лицея, 33 часа в год при учебной нагрузке 1 час в 

неделю. 

  

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА «Я УЧУСЬ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ» 

1. Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

2. Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

3. Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

4. Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «Я УЧУСЬ ВЛАДЕТЬ 

СОБОЙ» 

Личностные результаты: 

-умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

- умение различать и описывать свои эмоциональные состояния; 

-способность контролировать эмоции, управлять ими; 

-умение отстаивать свою позицию в коллективе и одновременно дружески относиться к 
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одноклассникам; 

-стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

-успешная адаптация в социуме. 

Метапредметные результаты: 

- умение анализировать; 

- умение работать с текстом; 

-развитие воображения; 

-развитие внимания и памяти. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-взаимосвязь общения и деятельности; 

- способы отработки навыков внимательного отношения друг к другу; 

-способы анализа собственных достоинств и недостатков; 

- способы мотивации на работу с собственными недостатками; 

- способы организации своего времени; 

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения. 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Я учусь владеть собой» 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«Я УЧУСЬ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ» в 1 классе 

Тема 1. Такие разные настроения. 

Позволяет создать в группе доверительную обстановку, позволяющую детям проявлять 

свои чувства и говорить о них. Дает возможность ознакомить детей с понятием 
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«настроение», развивать у детей умение управлять своим настроением, развивать 

способность детей к рефлексии. 

Тема 2. Как справиться с плохим настроением. 

Раздел направлен на обучение детей детей управлять своим настроением, искать выход 

из трудных ситуаций; знакомство детей с «позитивным переформулированием» как 

способом изменения отношения к ситуации. 

Тема 3. Как стать уверенным в себе? 

Раздел помогает понять как мысли связаны с поведением. Позволяет закрепить навыки 

работы с «позитивными мыслями», представление о том, что мысли могут управлять 

нашими поступками. 

Тема 4. Как делать выбор? 

Позволяет познакомить ребят с понятием «выбор», «доброта», учить детей 

анализировать ситуацию и принимать ответственность за свой выбор. Позволяет 

закрепить знания детей о правилах осуществления выбора. 

Тема 5. Как добиваться успеха? 

Раскрытие понятия «успех». Позволяет дать знания детям об условиях достижения 

успеха, наглядное представление о составляющих успеха. 

Тема 6. Трудное слово «нет» 

Раздел учит детей говорить «нет» используя приобретенные знания о выборе и успехе. 

Позволяет детям осознать ответственность своего выбора в жизни. Дает возможность 

закрепить знания о том, как говорить «нет» и когда это необходимо. 

Тема 7. Чем мы отличаемся друг от друга? 

Тема позволяет развить у детей уверенность в себе и своих силах, выработать у детей 

умение помогать самим себе. 

Тема 8. Учимся говорить себе «стоп» 

Рассказывает об индивидуальности, неповторимости каждого из нас, определить свою 

самооценку и ее влияние на наши достижения. 

Тема 9. Как победить свой страх? 

Позволит развить коммуникативные навыки, выработать доброжелательное отношение 

друг к другу, развить положительную самооценку. 

Тема 10. Подведение итогов. 

Позволяет дать представление о саморегуляции в критических ситуациях, а так же 

обобщить знания, полученные за учебный год, вспомнить что интересного было 

изучено, чему новому научились дети. 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«Я УЧУСЬ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ» во 2 классе 

Тема 1.      Разные настроения (восторг, тихая радость, печаль, грусть) 

Приветствие.Обсуждение.Правило о хороших мыслях. Практ. задание. Игра 

«Дракончик» 

Тема 2. Ищем выход из трудных ситуаций 

Тема 3. Уверенность в себе. Позитивные мысли. 

Тема 4. Мои поступки и поступки других людей 

Тема 5. Выбор. Мой успех. Как добиться упеха. Его составляющие 

Тема 6. Трудное слово «нет».  Как сказать «нет» Не бойся сказать: «нет» 

Тема.7 .  Я могу. Я сильный. Как победить свой страх 

Тема 8. Учимся говорить себе «стоп». Желаю тебе добра. 

Тема 9. Как правильно поступить? Итоговые занятия 
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ПОУРОЧНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«Я УЧУСЬ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ» 

№   Тема раздела Количество часов 

 1 класс  

1 «Такие разные настроения» 4 

2 «Как справиться с плохим 

настроением» 

4 

3 «Как стать уверенным в себе? 4 

4 «Как делать выбор?» 3 

5 «Как добиваться успеха?» 6 

6 «Трудное слово «нет 5 

7 «Чем мы отличаемся друг от друга? 2 

8 «Учимся говорить себе «стоп» 2 

9 «Как победить свой страх?» 1 

10 . «Подведение итогов» 2 

 2 класс  

1 Разные настроения 3 

2 Ищем выход из трудных ситуаций 4 

3 Уверенность в себе. Позитивные 

мысли. 

5 

4 Мои поступки и поступки других 

людей 

 

4 

5 Выбор. Мой успех 3 

6 Трудное слово «нет».   4 

7 Я могу. Я сильный. Как победить свой 

страх 

5 

8 Учимся говорить себе «стоп». Желаю 

тебе добра 

4 

9 Как правильно поступить? Итоговые 

занятия 

3 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2 Компьютер 

3 Мультимедийный проектор. 

4 Экран. 

5.Набор психолога с методическими материалами «Пертра», набор с песком для 

развития графомоторики, ТактиЛото, Сенсино, Лабиринт, Восприятие и внимание, 

Набор тактильных шаров (семь пар), Набор полупрозрачных строительных кубиков, 

Уравновесим шары. 

Рабочая программа коррекционного курса  

«Скорая помощь в обучении русскому языку» 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для 1 – 4 классов. Программа имеет 

обучающую, образовательную и социальную направленность. 

Цель: создание и обеспечение оптимальных условий, способствующих освоению 

детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы по русскому языку начального общего образования. 
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Задачи: 
- формирование навыков безошибочного письма; 

- формирование каллиграфических навыков; 

- развитие письменной речи; 

- развитие орфографической зоркости. 

  

Задания, составляющие основу программы, имеют индивидуальный, подгрупповой и 

групповой характер занятий.   

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций 

ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, 

воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу 

включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную 

мотивационную установку. Это могут быть «пальчиковые» упражнения, 

артикуляционная гимнастика. Перед выполнением каждого задания дается подробная 

инструкция (повторяется один или несколько раз). Ученик должен сам оценивать 

качество выполнения задания и уметь контролировать свои действия.  Выбирается 

оптимальный темп деятельности, установка делается не на скорость, а на качество. 

Оценивая работу, внимание акцентируется на положительном моменте и не заостряется 

на неудаче. Ученик должен быть уверен, что все трудности и проблемы преодолимы и 

успех возможен. 

  

Общие закономерности психического развития лиц с ОВЗ 
Особые образовательные потребности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья обусловлены закономерностями нарушенного развития: трудностями 

взаимодействия с окружающей средой, прежде всего, с окружающими людьми, 

нарушениями развития личности; меньшей скоростью приёма и переработки сенсорной 

информации; меньшим объемом информации, запечатляемым и сохраняющимися в 

памяти; недостатками словесного опосредствования (например, затруднениями в 

формировании словесных обобщений и в номинации объектов); недостатками развития 

произвольных движений (отставание, замедленность, трудности координации); 

замедленным темпом психического развития в целом; повышенной утомляемостью, 

высокой истощаемостью. С учётом особых образовательных потребностей для детей с 

ОВЗ создаются специальные образовательные условия. 

  

Специфические особенности развития ребёнка с ОВЗ 
- Замедленное ограниченное восприятие. 

- Недостаточное развитие моторики. 

- Недостатки речевого развития. 

- Недостатки развития мыслительной деятельности. 

- Недостаточность познавательной активности (с позиции добывания знаний). 

- Пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире. 

- Недостатки в развитии свойств личности, состояниях. 

- Неумение регулировать собственную деятельность и поведение. 

- Социальная дезадаптация. 

  

Условия обучения детей с ОВЗ 
Они выражаются в конкретных требованиях к специальным образовательным условиям, 

содержанию и темпу педагогической работы, необходимых для всех детей с ОВЗ: 

1.  Подготовка детей к овладению школьной программой путем пропедевтических 

занятий (т. е. формирование у них необходимых знаний); 
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2.  Формирование у них познавательной мотивации и положительного отношения к 

учению; 

3.  Замедленный темп преподнесения новых знаний; 

4.  Использование наиболее эффективных методов обучения (в том числе усиление 

наглядности в разных её формах, включение практической деятельности, применение не 

доступном уровне проблемного подхода); 

5.  Организация занятий таким образом, чтобы избегать утомления детей; 

6.  Максимальное ограничение посторонней по отношению к учебному процессу 

стимуляции; 

7.  Контроль понимания детьми всего, особенно вербального, учебного материала. 

   

  

Ожидаемые результаты: 
1.              Приобретение и использование начальных знаний русского языка для устной и 

письменно речи, для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2.              Умение называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, 

суффикс, основа), части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог), грамматическую основу предложения (подлежащее и 

сказуемое); производить звуко-буквенный анализ, морфемный, морфологический анализ 

слов, выполнять синтаксический разбор предложений. 

3.              Применение полученных знаний для орфографически грамотного списывания 

и письма под диктовку, умение видеть ошибки и исправлять их, находить в словах 

орфограммы. 

  
Образовательные условия: в обучении школьников с ОВЗ делается большой акцент на 

наглядных и практических методах обучения. А также применяются игровые методы, 

приёмы опережающего обучения, приёмы развития мыслительной активности, приёмы 

выделения главного, приём комментирования и пр. 

Важно: в период проведения занятия используются здоровьесберегающие 

технологии: динамические паузы, частота смены деятельности. 

Обучение русскому языку является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умение учиться. 

Начальное обучение русскому языку закладывает основы для формирования приёмов 

обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи; обогащения словарного 

запаса, необходимого для учебного и бытового общения; овладения нормами русского 

речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, извинение, благодарность, 

поздравление), в ситуациях повседневного и учебного общения. 

Программа определяет максимальный объем знаний и умений, который доступен 

учащихся с ОВЗ. Для коррекции знаний могут быть предложены облегченные варианты 

примеров, задач, других заданий. 

 

Планируем результаты 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

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

других народов; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
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социальной справедливости и свободе; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

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)  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

7) 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; 

8) 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; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

10) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 1 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Русский язык. Обучение грамоте. 

Письмо 

Добукварный период 

4 

2 Букварный период 14 

3 Послебукварный период 5 

4 Систематический курс Русский язык 10 

 Итого  33 

 

2 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Текст  2 
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2 Предложение 1 

3 Слова, слова, слова … 5 

4 Звуки и буквы 12 

5 Части речи 11 

6 Повторение изученного за год 3 

 

3 класс 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Предложение, словосочетание, текст  5 

2 Слово в языке и речи  2 

3 Состав слова  10 

4 Части речи  15 

5 Повторение изученного за год 2 

4 класс 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Повторение изученного в 3 классе  2 

2  Предложение  2 

3 Слово в языке и речи   5 

4 Имя существительное   6 

5 Имя прилагательное  6 

6 Местоимение 2 

7 Глагол 7 

8 Повторение изученного в 4 классе 3 

 

 

 

Рабочая программа коррекционного курса  

«Уроки психологического развития» 

 Рабочая программа обеспечена учебным пособием: Локалова Н.П. Л73 120 уроков 

психологического развития младших школьников {Психологическая программа 

развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). - М.: «Ось-89», 2006.  

Цели и задачи обучения в 1 классе соответствуют целям и задачам обучения по 

коррекционному курсу, определяемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и примерными программами, а также целям и задачам, 

указанным в авторской программе, и не противоречат целям и задачам реализации 

основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «Лицей 

№122».  

Основной целью этой программы является последовательное и планомерное 

формирование у учащихся психологической основы обучения, повышение уровня их 

общего психологического, и в частности умственного, развития. 

 В ходе реализации программы решаются следующие задачи:  

1. развитие у детей когнитивных умений и способностей, формирование познавательных 

УУД, необходимых для успешного обучения в начальной школе;  

2. формирование адекватного представления о школьной жизни, осознание ребенком 

специфики позиции школьника, формирование личностных УУД;  
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3. развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих 

отношений с педагогами, формирование коммуникативных УУД;  

4. развитие эмоционально-волевой сферы, содействие формированию произвольности и 

саморегуляции поведения, снятие страхов и эмоционального напряжения, 

формирование регулятивных УУД;  

5. выработка адекватных реакций на возможные затруднения в школьной жизни, 

профилактика школьной дезадаптации;  

6. повышение степени школьной мотивации.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «УРОКИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

Программа коррекционного курса «Уроки психологического развития» направлена на 

развитие познавательной сферы школьников. с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 

способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-волевому 

развитию.  

В развивающей программе «Уроки психологического развития» одинаково важное 

значение придается формированию когнитивных умений, так как эффективное развитие 

когнитивной сферы возможно только как «сплав» взаимосвязанных и одновременно 

протекающих разноуровневых процессов анализа и синтеза при усвоении 

содержательного знаниевого материала. Именно поэтому когнитивные умения, 

сформированные на конкретном содержательном материале в рамках данной 

развивающей программы и представляющие собой по сути психологическую основу 

обучения, достаточно эффективно применяются учащимися по отношению к 

различному учебному материалу, обобщенным показателем чего является повышение 

среднего балла школьной успеваемости. Обучение школьников различным 

когнитивным умениям на основе всестороннего развития системы аналитико - 

синтетических процессов позволяет не только развивать интеллектуальный потенциал 

учащихся, но и заложить основу логико-аналитического отношения к действительности 

как составляющую общей направленности деятельности и поведения человека, т.е. его 

мировоззрения.  

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «УРОКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Курс «Уроки психологического развития» относится к курсам 

коррекционно-развивающей области, реализуемым в ОО. Количество часов, отведённое 

на изучение по коррекционного курса «Уроки психологического развития», согласно 

учебному плану лицея, 33 часов в год при учебной нагрузке 1 час в неделю. Авторская 

программа рассчитана на 30 часов, поэтому в рабочую программу были внесены 

изменения согласно календарному графику по увеличению количества часов (3 часа). 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА «УРОКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» Комплексная 

психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, чтобы не только 

обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и 

сформировать у учащихся представления об обобщенных приемах и способах 

выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, это обеспечит 

лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания.  

На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, а также принципы коррекционной педагогики: 

 - принцип развивающего обучения (в зоне ближайшего развития);  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  
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- принцип коррекции и компенсации позволяет определить адресные технологии в 

зависимости от структуры и выраженности дефекта;  

- деятельностный принцип, определяющий ведущий вид деятельности, стимулирующей 

психическое и личностное развитие ребёнка;  

- принцип развития и коррекции высших психических функций (ВПФ) предусматривает, 

чтобы в ходе каждого занятия упражнялись и развивались различные психические 

процессы.  

Ценностный компонент содержания программы:  

1. Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

2. Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

3. Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 4. Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «УРОКИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»  

Личностные результаты:  

 умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

  умение различать и описывать свои эмоциональные состояния;  

 способность контролировать эмоции, управлять ими;  

 умение отстаивать свою позицию в коллективе и одновременно дружески относиться 

к одноклассникам;  

 стремление к изучению своих возможностей и способностей;  

 успешная адаптация в социуме.  

Метапредметные результаты:  

 умение анализировать;  

 умение работать с текстом;  

 развитие воображения;  

 развитие внимания и памяти.  

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  взаимосвязь общения и деятельности;  

 способы отработки навыков внимательного отношения друг к другу;  

 способы анализа собственных достоинств и недостатков;  

 способы мотивации на работу с собственными недостатками;  

 способы организации своего времени;  

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

 этические принципы общения. 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «УРОКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ»  

Содержанием «Уроков психологического развития» выступает:  

1. развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения);  

2. формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, т.е. 

таких психологических качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность 



399  

осуществляться не может (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в 

словесной формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 

требований);  

3. формирование психологических новообразований младшего школьного возраста 

(внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане 

без опоры и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении не 

только двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами - 

восприятием, вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную 

деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические 

процессы, ход своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки).  

По своей структуре урок делится на вводную часть, основную и заключительную. 

Задачей вводной части является создание у учащихся определенного положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Этот 

эмоциональный настрой, постоянно создаваемый на уроках психологического развития, 

постепенно должен у учащихся закрепиться и переноситься на другие школьные уроки. 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности. Стимулирующее воздействие физических упражнений на 

психическую деятельность известно давно. Имеется много данных об улучшении 

показателей различных психических процессов под влиянием физических упражнений: 

увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 

элементарных интеллектуальных задач, ускоряются психомоторные процессы. Тем 

самым обеспечивается более высокий уровень работоспособности, который не может не 

влиять положительно на успешность учебной деятельности.  

Задания для основной части урока подбирались с учетом их направленности на 

осуществление дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства 

для коллективной работы в классе. Для достижения развивающего эффекта необходимо 

неоднократное выполнение заданий. Задача заключительной части урока состоит в 

подведении итогов занятия, обсуждении результатов работы учащихся и тех трудностей, 

которые у них возникали при выполнении заданий.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ Тема Кол-во часов 

1 Развитие слухового восприятия. 3 

2 Развитие чувства времени. 3 

3 Развитие внимания. 4 

4 Развитие памяти 4 

5  Развитие мышления  5 

6 Развитие воображения. 4 

7 Развитие пространственных представлений. 4 

8 Развитие произвольности. 4 

9 Построение внутреннего плана действий. 2 

 Итого 33  

 

Рабочая программа коррекционного курса «Старательная каллиграфия» 

 

Пояснительная записка 

Каллиграфия – это искусство писать чётким красивым почерком. Заглядывая в тетради 

учеников, мы с каждым разом всё больше и больше убеждаемся в том, что у 

большинства из них далеко не каллиграфический почерк. 

Каллиграфией дети начинают заниматься с первого класса и продолжают формировать 
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каллиграфические навыки в последующих классах. Работа по каллиграфии начинается с 

первых дней поступления ребёнка в школу. 

Систематическое использование методов и приёмов обучению каллиграфии 

способствует совершенствованию и формированию общеучебных навыков младших 

школьников, которые необходимы им на протяжении всей учебной деятельности и 

изучения русского языка и других школьных дисциплин. 

Цель занятий каллиграфией – формирование графически правильного, чёткого, 

достаточного скорого письма. 

Достижение этой цели зависит от решения многих задач, встающих перед учителем с 

первых занятий обучения письму. 

Помимо общих задач работы со всем классом учитель ставит себе задачи по 

исправлению тех или иных недостатков при письме у отдельных учеников. 

Формирование навыка письма основывается на определённых принципах обучения. 

Принципы обучения каллиграфии включают как общедидактические, так и 

специфические принципы формирования графических навыков письма. 

Так, принцип наглядности, особенно важен в обучении каллиграфии. Он обеспечивается 

демонстрацией учителем процесса письма на доске и в тетрадях учеников, применением 

прописей и других пособий. Невозможно обучать каллиграфии, давая только устные 

знания, так как путь подражания почерку учителя и копирование образцов хорошего 

письма – один из основных путей формирования чёткого почерка. 

Очень важно, чтобы обучение графическим навыкам письма было сознательным. 

Учащиеся должны знать, как и в каком порядке пишется та или иная буква, как она 

соединяется с другими буквами; знать, зачем мы пишем с наклоном, и как получается 

наклон при письме, какой должна быть высота букв, как держать ручку, сидеть при 

письме и другие. Сознательному усвоению графических навыков письма способствует 

также умение детей замечать и исправлять свои и чужие недочёты. 

Организация работы по каллиграфии направлена на совершенствование основных 

общеучебных навыков: грамотного письма, беглого и осознанного чтения, правильного 

написания элементов каллиграфии. 

Данная программа построена в трёх направлениях. 

· развитие ручной умелости 

· развитие пространственной ориентации на листе бумаги 

· развитие графического умения. 

Программа курса «Каллиграфия» рассчитана на проведение теоретических и 

практических занятий с детьми 2 класса. Занятия проводятся 1 раз в неделю – 34 часа в 

год. 

Цели и задачи коррекционного курса. 

Цель – научить детей писать правильно, красиво, аккуратно, формировать навыки 

письма через различные методы и приёмы. 

Задачи: 

- ознакомить детей с необходимыми предметами и материалами для занятия 

каллиграфией и приёмами работы с ними; 

- обучить воспроизведению форм букв, соблюдению на всей странице одинакового 

наклона, рациональному соединению букв в словах, правильной расстановке слов на 

строке; 

- научить соблюдать одинаковую высоту букв в словах на всей строке, пропорции 

строчных и заглавных букв; 

- обучить отрывному, ритмичному и скорому письму; 

- учить проявлять творческий подход к работе; 

- учить планировать, предвидеть результат работы и достигать его, при необходимости 

вносить коррективы в первоначальный замысел; 
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- учить индивидуальной работе; 

- способствовать совершенствованию мелкой моторики рук, точных движений пальцев; 

- развивать глазомер; орфографическую зоркость, связную речь; 

- воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремлённость, самодисциплину. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Реализация программы «Каллиграфия» обеспечивает достижение учащимися начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

· осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

· эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

· понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

· обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты освоения курса. 

· правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение 

всего периода выполнения отдельного графического задания; 

· писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

· выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

· читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе; 

· связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и 

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

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

диктовку учителя; 

· анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 

представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, 

текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторяем написание основных элементов букв (10 ч) 

Ориентирование на листе бумаги. Большие и малые прямые наклонные линии. Прямая 

линия с закруглением внизу. Прямая наклонная линия с закруглением вверху. Малая и 
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большая прямые наклонные линии с закруглением вверху и внизу. Большой и маленький 

овалы. Большие и малые полуовалы. Линия с петлёй вверху и внизу. Малая и большая 

пламевидные прямые. Петля на линии строки. 

Отрабатываем написание форм букв по группам ( 8 ч) 

Группа букв: и, ш, И, Ш, п, р, т ,г. Группа букв: л, м, Л, М, я, Я. Группа букв: у ,ц, щ, ч, Ц, 

Щ, Ч. Группа букв: с, С, е, о, О, а, б,д. Группа букв: ь, ъ, ы ,в. Группа букв: Н, Ю, н, ю, к, 

К. Группа букв: В,З, з, э, Э, ж, Ж, х, Х, ф. Группа букв: Ф, Г, У, Т, Б, Р, Д. 

Пишем правильно соединения букв (11 ч) 

Написание соединений ол, ом, оя, об, од, оф. Написание соединений ок, он, оп, ог, ож, оз, 

ос. Написание соединений ое, ой, оц, ош, ощ. Написание соединений аг, аж, аз, аб, ад, ав, 

ас. Написание соединений ие, ий, иц, ищ. Написание соединений ел, ем, ег, еж, ез. 

Написание соединений яб, яр, яв, ят. Письмо трудных соединений юж, юг, юз, ют, юн. 

Написание соединений ль, мь, ья,ье. Написание заглавных и строчных букв в 

соединении. Написание соединений Оо, Сс, Ээ. Рациональные способы соединения 

Подводим итоги (5 ч) 

Списывание печатного текста. Списывание письменного текста. Письмо под диктовку 

букв, соединений, слов, предложений 

Конкурс по каллиграфии. Итоговая работа по каллиграфии. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Повторяем написание основных элементов 

букв 

10 

2 Отрабатываем написание форм букв по 

группам 

8 

3 Пишем правильно соединения бук 11 

4 Подводим итоги 5 

 итого 34 

 

2.5. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ОВЗ при получении НОО 

 Духовно-нравственное воспитание- педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

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

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

традиционных для народов России, российского общества, непрерывного образования, 

самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
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традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

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

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организаци и, не противоречат задачам настоящей программы и 
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согласованы с родителями учащихся. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

основного общего образования определяются требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий  присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах); 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов,  

- прогресс человечества, международное сотрудничество) 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Аксиологический принцип. Ценности определяют 

основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в 

его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. Принцип следования нравственному 

примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — 

это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, 313 совершённого значимым другим. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 
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возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается 

через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных  задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; ·произведений искусства; ·периодической 

литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; ·истории, традиций и современной 
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жизни своей Родины, своего края, своей семьи; ·жизненного опыта своих родителей 

(законных представителей) и прародителей; ·общественно полезной и личностно 

значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик; ·других источников информации и научного знания. Содержание 

разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется 

вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В 

этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. Перечисленные 

принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе 

этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

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

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

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

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

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.  

(законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 315 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации учащихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся. Его организация и полноценное функционирование требуют 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации учреждений дополнительного образования, культуры и спорта учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Учебная / урочная деятельность. 
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В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании 

обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, 

секций, клубов и других форм образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные 

бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, 

социально-открытого образовательного пространства. Основной педагогической 

единицей внешкольной деятельности является социальная практика – педагогически 

моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении 

которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспиитания обучающихся на 

ступени начального общего образования систематизированы по направлениям. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

1. Нравственное и духовное воспитание  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, 

активная жизненная позиция, самореализация в профессии.  

3. Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

4. Здоровьесберегающее воспитание 

 Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

5. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир.  

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
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 Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, 

диалог культур и цивилизаций.  

7. Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде  

8. Воспитание семейных ценностей  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. 

9. Формирование коммуникативной культуры  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение.  

10. Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура,  забота об 

окружающей среде, домашних животных.  

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Основное содержание, виды и формы деятельности  духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

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

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

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

образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины. 

 Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 
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общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

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

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни; 

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 
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научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, 

 бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

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

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
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 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

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

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

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

 улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

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

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися:  

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
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получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

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

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 329 Воспитательные результаты распределяются по трём 

уровням.  
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, 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 (в основном и 

дополнительном образовании) 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 защищённой, дружественной просоциальной среде, 

в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

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 (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 - на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

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

ценностях;  

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Достижение трёх 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. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

  Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом     класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классным 

коллективом 

 

1. 

Инициирование и 

поддержка участия 

класса в общешкольных 

ключевых делах, 

оказание необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, проведении 

и анализе;  

2. Организация 

интересных и полезных 

для личностного 

развития совместных 

дел с обучающимися 

вверенного ему класса 

(познавательной, 

трудовой, 

спортивно-оздоровител

ьной, 

духовно-нравственной, 

творческой, 

профориентационной 

направленности), 

позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них 

обучающихся с самыми 

разными 

потребностями и тем 

самым дать им 

возможность 

самореализоваться в 

них, а с другой – 

установить и упрочить 

доверительные 

отношения с 

обучающимися класса, 

стать для них значимым 

взрослым, задающим 

образцы поведения в 

обществе. 

3. Классные часы 

как время 

плодотворного и 

доверительного 

общения педагога и 

обучающихся, 

-Классные часы согласно 

планам воспитательной работы 

классных руководителей, 

-диспуты, 

-круглые столы,  

-выбор актива класса (распределение 

обязанностей по секторам), членов 

актива органа ученического 

самоуправления,- планирование 

общеклас-сных дел, 

- участие в проекте «Субботы 

барнаульского школьника» 

-реализация проекта «Книга» 

(именной кабинет) 

-общественно-полезный труд по 

самообслуживанию, дежурство по 

школе и т.д. 

- традиционные классные 

мероприятия (День именинника, 

Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский 

день – 8 Марта,) 

- Игры и тренинги на сплочение 

коллектива, 

- «День именинника»,  

- «Час веселого настроения» 

- «Классные посиделки» 

- «День Здоровья»,  

- Экскурсии 

- Походы 
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основанного на 

принципах 

уважительного 

отношения к личности 

обучающегося, 

поддержки активной 

позиции каждого 

обучающегося в беседе, 

предоставления 

обучающимся 

возможности 

обсуждения и принятия 

решений по 

обсуждаемой проблеме, 

создания 

благоприятной среды 

для общения. 

4. Сплочение 

коллектива класса 

5. Выработка совместно 

со школьниками 

законов класса, 

помогающих детям 

освоить нормы и 

правила общения, 

которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальн

ая работа с 

учащимися 

 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса 

результаты наблюдения 

сверяются с Поддержка 

обучающегося в 

решении важных для 

него жизненных 

проблем (налаживание 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

педагогическими 

работниками, выбор 

профессии, 

организации высшего 

образования и 

дальнейшего 

трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), 

когда каждая проблема 

трансформируется 

классным 

руководителем в задачу 

для обучающегося, 

- Педагогическое наблюдение 

- Работа с психологом,  

 социальным педагогом, 

педагогом-организатором 

-Индивидуальные беседы,  

-Консультации 

-Работа с портфолио. 
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которую они совместно 

стараются решить. 

Работа с 

учителями, 

преподающим

и в классе 

 

- регулярные 

консультации 

классного руководителя 

с 

учителями-предметник

ами, 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 во 

внутриклассных делах, 

дающих педагогам 

возможность лучше 

узнавать и понимать 

своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в 

деле обучения и 

воспитания детей 

-Консультации классного 

руководителя с 

учителями-предметниками,  

-Проведение мини-педсовета 

«Адаптация 1,5классов»,  

- Участие в родительских собраниях 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представител

ями 

- регулярное 

информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом; 

- помощь родителям 

школьников или их 

законным 

представителям в 

регулировании 

-Проведение родительских собраний, 

заседаний родительского комитета 

- Ведение электронного журнала,  

 -Подготовка информации на сайт 

школы, 

-Индивидуальные консультации,  

-Организация и проведение семейных 

праздников: «День матери», «День 

открытых дверей», «Папа, мама, я 

–дружная семья» и т.д. 

- Проведение Дня открытых дверей 
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отношений между 

ними, администрацией 

школы и 

учителями-предметник

ами;  

- организация 

родительских собраний, 

происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания 

школьников; 

- создание и 

организация работы 

родительских 

комитетов классов, 

участвующих в 

управлении лицеем 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. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами лицея воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

Виды деятельности Формы реализации 

воспитательного компонента 

школьного урока 

- 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 

- Поощрение, поддержка, 

похвала, просьба поручение 

учителя, совместное составление 

правил работы и общения на 

уроке, создание «ситуации 

успеха» 

- Практикориентированность. 

Создание условия для 

применения предметных знаний 

на практике, в том числе и в 



417  

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- 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;  

- 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. 

социально значимых делах. 

Организация работы 

обучающихся на уроке с целью 

получения социально значимой 

информации. 

Включение в урок актуальной 

информации, обсуждение 

текущих проблем  

- Организация 

научно-исследовательской 

деятельности обучающихся  

- Шефство. Организация шефства 

сильных учеников в классе над 

более слабыми.  

- Использование ИКТ 

- Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; круглые 

столы, дискуссии, групповая 

работа или работа в парах 

- Организация работы с 

воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к 

нравственным проблемам. 

-  Учет уровня развития и 

психологических особенностей 

учащихся (типа мышления, 

памяти, внимания, наличия 

эмоций, воображения и т. д.) 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в лицее организуется по направлениям развития личности, 

определяемым федеральным государственным образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
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общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно 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, клубах, студиях и т.п. 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 происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

 

Направлен

ие 

Курсы Воспитательный 

потенциал курсов 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Общеинтел

лектуально

е 

«Развитие 

математических 

способностей»,  

«Умники и 

умницы», «Школа 

развития речи»,  

«Учимся работать 

с текстом»,  

«Привет, 

английский»,  

  

  

  

Курсы направлены 

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. 

Способствуют 

развитию 

коммуникативных 

компетенций 

школьников, умению 

работать в команде, 

Познавательн

ая 

Проблемно-це

нностное 

общение 

Игровая 
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воспитанию у них 

культуры общения, 

развитие умений 

слушать и слышать 

других, уважать 

чужое мнение и 

отстаивать свое 

собственное, 

терпимо относиться 

к разнообразию 

взглядов людей. 

 

Общекульт

урное 

«Декоративно-при

кладное 

искусство»,  

«Музыкальная 

страна», 

«Театральная 

студия», 

«Художественное 

творчество» 

Создают 

благоприятные 

условия для 

просоциальной 

самореализации 

школьников, 

направленные на 

раскрытие их 

творческих 

способностей, 

формирование 

чувства вкуса и 

умения ценить 

прекрасное, на 

воспитание 

ценностного 

отношения 

школьников к 

культуре и их общее 

духовно-нравственно

е развитие. 

Способствуют 

развитию 

коммуникативных 

компетенций 

школьников, умению 

работать в команде, 

воспитанию у них 

культуры общения, 

трудолюбия, 

развитию умений 

слушать и слышать 

других, уважать 

чужое мнение и 

отстаивать свое 

собственное, 

терпимо относиться 

к разнообразию 

взглядов людей. 

Художествен

ное 

творчество 

Проблемно-це

нностное 

общение 

Игровая 

Трудовая 
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Спортивно-

оздоровите

льное 

«Удивительное 

путешествие",  

«Подвижные 

игры»,    

Направлены 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.  

Способствуют 

развитию 

коммуникативных 

компетенций 

школьников, умению 

работать в команде, 

воспитанию у них 

культуры общения, 

трудолюбия, 

развитию умений 

слушать и слышать 

других, уважать 

чужое мнение и 

отстаивать свое 

собственное, 

терпимо относиться 

к разнообразию 

взглядов людей. 

Проблемно-це

нностное 

общение 

Спортивно-оз

доровительна

я 

Игровая 

Духовно-н

равственно

е 

«Смысловое 

чтение»,  

«Я- гражданин 

России»,  

«Барнауловедение

»,  

«Наш край»,  

  

Направлены на 

воспитание у 

школьников любви к 

своему краю, его 

истории, культуре, 

природе, на развитие 

самостоятельности и 

ответственности, на 

передачу 

школьникам 

социально значимых 

знаний, 

развивающие их 

любознательность, 

позволяющие 

привлечь их 

внимание к 

экономическим, 

Познавательн

ая 

Художествен

ное 

творчество 

Проблемно-це

нностное 

общение 

Туристско-кр

аеведческая 
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политическим, 

экологическим, 

гуманитарным 

проблемам нашего 

общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и 

научную картину 

мира, создают 

благоприятные 

условия для 

просоциальной 

самореализации 

школьников, 

направлены на 

воспитание 

ценностного 

отношения 

школьников к 

культуре и их общее 

духовно-нравственно

е развитие. 

Социально

е 

 «Страна этикета», 

«Школа 

безопасности», 

«Социально- 

эмоциональное 

развитие»,  

«Обо мне и для 

меня», 

«Финансовая 

грамотность»,  

 

Направлены 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. 

Способствуют 

развитию 

коммуникативных 

компетенций 

школьников, умению 

работать в команде, 

воспитанию у них 

Познавательн

ая 

Проблемно-це

нностное 

общение 

Игровая 
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культуры общения, 

развитие умений 

слушать и слышать 

других, уважать 

чужое мнение и 

отстаивать свое 

собственное, 

терпимо относиться 

к разнообразию 

взглядов людей. 

 

 

 

 

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 :  

Уровень Формы деятельности Мероприятия 

Групповой - Общешкольный 

родительский комитет 

 

 

 

 

 

 

- День открытых дверей 

 

 

 

 

 

 

- Классные родительские 

собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Родительский всеобуч на 

интернет-сайте лицея 

- Заседания общешкольного 

родительского комитета с 

приглашением специалистов 

разного профиля: психолого - 

педагогические консультации 

специалистов школы 

(социальный педагог, психолог, 

«Служба примирения», 

педагог-организатор), 

администрация лицея. 

Открытые уроки, занятия по 

внеурочной деятельности и 

дополнительному образованию, 

внеклассные мероприятия, на 

которых родителям 

представляется возможность 

получить представление о ходе 

учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 

- Тематические родительские 

собрания, на которых 

обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, 

формы и способы 

доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением 
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специалистов. 

Обсуждаются наиболее острые 

проблемы обучения и воспитания 

школьников 

 

- Постоянно действующие 

виртуальные консультации для 

родителей на сайте лицея 

Индивидуальный - работа специалистов по 

запросу родителей для 

решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых в 

случае возникновения 

острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении общешкольных 

и внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное 

консультирование c целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

- Работа администрации лицея. 

- Индивидуальные консультации 

родителей специалистами 

социально- психологической 

службы. 

- Совет профилактики  

- Индивидуальная работа 

классных руководителей, 

социального педагога, 

педагога-организатора по 

правонарушениям и психолога с 

семьями «группы риска»  

- Контроль и привлечение к 

ответственности за 

невыполнение родительских 

обязанностей (при 

необходимости) 

-  Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей 

- Индивидуальные беседы 

 

 

 

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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Уровень  Орган 

самоуправления 

Деятельность 

На уровне 

школы 

Совет учащихся Выборный орган ученического 

самоуправления Совет учащихся, 

создаётся  

- для учета мнения школьников 

по вопросам управления 

образовательной организацией и 
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принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные 

интересы;  

-поддержки и развития 

общественно-ценностных инициатив 

учащихся в жизни школы и 

общественной жизни; 

-  координации деятельности 

членов ученического самоуправления 

при осуществлении совместных 

программ, проектов и инициатив; 

защиту прав и законных интересов 

обучающихся в школе. 

- осуществления представления 

интересов обучающихся в процессе 

управления школой;  

Деятельность школьного 

комитета содействует гармонизация 

взаимоотношений педагогов, 

обучающихся и родителей, вовлечение 

их в работу школы 

  

Совет старост Постоянно действующая 

разновозрастная группа. Создаётся для 

облегчения распространения значимой 

для школьников информации и 

получения обратной связи от классных 

коллективов, а так же участвует в 

организации и проведении личностно 

значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

Школьная служба 

примирения 

Разновозрастная группа по 

урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе, изучающая методики 

урегулирования конфликтов, законы 

межличностного общения. Участвует в 

организации просветительских 

мероприятий в части межличностного.   

На уровне 

классов 

Староста класса Деятельность выборных по 

инициативе и предложениям учащихся 

класса старост, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных 

руководителей 

Актив класса Деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса 
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(сектор образования, культуры, спорта, 

экологии, печати и др.) 

На 

индивидуальном 

уровне 

 Вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

Реализация школьниками, 

взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком 

и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ «Лицей №122» 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 труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

На региональном и всероссийском уровне: 

 просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» и участие в проекте 

«Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» для знакомства с перспективными и востребованными профессиями и 

специальностями, развивающимися отраслями экономики, новыми технологиями с 

приглашением экспертов-спикеров. Данные встречи расширяют кругозор обучающихся 

в сфере труда, позволяют повышать мотивацию к проектированию своего будущего. 

На муниципальном и региональном уровнях: 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей» ) 

 реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ, 

реализуемых на базе «Кванториума» усиливает представление обучающихся об 

актуальных сферах современного труда. В результате школьники делают более 

осознанный и осмысленный выбор будущей траектории обучения, приобретают опыт 

участия и проведения в культурно-образовательных событиях, овладевают навыками 

проектного мышления 

На школьном уровне: 

 реализация   лицейского проекта «Субботы барнаульского школьника», в ходе которых 

проходят: 

-  встречи с представителями учебных заведений города и региона, с 

представителями различных востребованных профессий, дающие возможность 
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получить и уметь использовать информацию об учебных заведениях и различных 

профессиях;  

- 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;  

 реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования   

На уровне классов: 

  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

  классные часы, часы общения (примерные темы: «Профессии моих родителей», «Выбор 

профессии», «Многообразие мира профессий»,  «Здоровье и выбор профессии», 

«Профессиональная карьера», «Современный рынок труда», «Трудоустройство: права и 

обязанности», «Мой регион: возможности строить карьеру»  и т.д.)   

На индивидуальном уровне: 

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. 

Ключевые дела имеют высокий воспитательный потенциал. Они формируют 

гуманистические ценности воспитанников; помогают им осознавать значимость других 

людей и проявлять свои лучшие человеческие качества; дают значимый опыт 

взаимодействия с другими детьми и взрослыми; обеспечивают развитие интересов и 

способностей воспитанников, их творческую самореализацию; формируют дружеские 

связи и отношения в коллективе. 

В лицее используются следующие формы работы:  

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

- реализация проектов «Субботы барнаульского школьника», «Книга» 

Проект «Субботы барнаульского школьника» предусматривает проведение 

тематических мероприятий в одну из суббот месяца. Каждая суббота проекта – 

тематическая, носит практико-ориентированный характер и нацелена на 

интеллектуальное и культурное развитие, посредством активных методов и форм работы 

с привлечением социальных партнёров. В течение учебного года проводятся следующие 

тематические субботы: Спортивная, Этнографическая, Профориентационная, 

Университетская, Арт-суббота, Инженерная и космическая суббота, Суббота правовой 

грамотности, Финансовая и предпринимательская, Суббота мужества.   

Проект «Книга», как средство приобщения детей к чтению и раскрытию их 
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творческих способностей. Одним из направлений данного проекта является «Именной 

кабинет». 

Всем кабинетам присвоено имя выдающейся личности — ученого, писателя, 

композитора, художника, общественно-политического деятеля, в связи с этим 

осуществляется и оформление кабинетов. Такая работа позволяет посмотреть на 

учебный кабинет под другим углом, расширить возможности образовательного 

пространства. Стенды в кабинетах отражают особенности деятельности личностей, чьё 

имя они носят. Учащиеся, совместно с педагогами оформляют книжные выставки, 

обновляют информацию, проводят экскурсии. 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы; 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

торжественной линейки и серии тематических классных часов. Особое значение этот 

день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 

традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

День Учителя (1-11 класс) - общешкольный праздник, организаторами которого 

выступают Совет учащихся и совет старост. Идея - сделать нематериальный подарок 

учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, 

распределяют задания, проверяют готовность. 11-классники и 1-классники организуют 

встречу учителей, каждый класс в течение дня поздравляет учителей по собственному 

сценарию; проводится «День самоуправления», где ученики с 8 по 11 класс выступают в 

роли учителей для учеников 1-7 классов, в завершении дня проводится общая игра, 

концерт.  

«Посвящение в лицеисты» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника. Проводится 

традиционно в День лицея 19 октября.  

Адвент-календарь – общешкольное мероприятие в преддверии новогодних 

праздников. Суть адвент- календаря состоит в том, что ведется по дням обратный отсчет 

до Нового года. Каждый день в адвент- календаре дети находят задание или идею досуга 

на текущий день. Задания могут быть индивидуальные или коллективные, их можно 

выполнять на переменах, после уроков, а на выходных - дома, вместе с семьёй. Ждать 

Новый год становится очень интересно и весело!  

Новогодний праздник (1-11 класс) - общешкольный праздник. Совет учащихся 

выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. Принципами проведения 

Новогоднего праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 

коллективный анализ проведённых мероприятий.  

Смотр песни и строя (2-6 классы) - мероприятие в рамках 

гражданско-патриотического воспитания. Проводится в школе традиционно в феврале и 

посвящено Дню Защитника Отечества. Мероприятие направлено на воспитание 

патриотизма и любви к родине, знакомство с военной песней, активизацию творчества 

детей, формирование навыков выполнения строевых приёмов, развитие инициативы и 

самостоятельности учащихся на основе игровой деятельности, выявление лидеров 

ученических коллективов, отработку строевой слаженности команд. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие в акции «Бессмертный полк»; 

классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам 

Церемония награждения «Успех» (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
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олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет старост, 

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 

общешкольном уровне. 

На уровне обучающихся: 

- вовлечение, по возможности, каждого обучающегося 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; 

- 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. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Направления работы Мероприятия 

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 

Оформление школы к 

традиционным 

мероприятиям (День 

Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь 

дневного пребывания, 

мотивационные 

плакаты, уголок 

безопасности 

 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 

Конкурс рисунков к 

знаменательным датам 

календаря, выставка 

фоторабот 

обучающихся, 

стендовая презентация,   

«Лестница успеха», 

уголок безопасности, 

профориентационные 

стенды 

Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб Работа на пришкольном 
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участке отряда «Юный 

эколог» 

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 

Оформление классных 

уголков 

Реализация проекта 

«Книга» - именные 

кабинеты 

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т.п.);  

 

Создание фотозоны к 

традиционным 

школьным праздникам, 

оформление школы к 

традиционным 

мероприятиям  

 

Акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Оформление здания 

школы (Новый год, 

День Победы, День 

государственного 

флага) 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Направления работы Мероприятия 

Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и 

родителями школьников. 

Профессиональные пробы, экскурсии : 

- «Детский технопарк Алтайского края 

«Кванториум.22» 

- музеи города 

- библиотеки города 

- пожарные части и отряды 

города 

- предприятия города 

- Алтайский краевой детский 

экологический центр 

- туристические объекты 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа в МБОУ «Лицей №122» реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков 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 
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видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей,  вечеров, дискотек. Освещающая деятельности лицея в 

информационном пространстве, привлекая внимание общественности к школе, 

информационное продвижение ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;    

3. 11. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе лицея 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. 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ.  

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат 

для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. Основными формами 

деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Действующее на базе МБОУ «Лицей №122» детское общественное объединение «ЮИД» 

– это добровольное, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.  

ЮИД – это объединения учащихся, которые создаются с целью совершенствования 

работы по профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди детей и 

подростков, воспитания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, а также 

оказания содействия в изучении детьми правил дорожного движения, безопасного 

поведения на улицах и дорогах.  

Объединение ЮИД  является помощником инспекторов по пропаганде правил 

дорожного движения. 

Дружина юных пожарных (ДЮП) - добровольное объединение школьников, которое 

создается с целью воспитания у них мужества, гражданственности, находчивости, 

бережного отношения к частной и государственной собственности, коллективизма и 

творчества, а также физической закладки, профессиональной ориентации. Активисты 

ДЮП проводят среди детей разъяснительную агитационно-массовую и воспитательную 

работу, направленную на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем. Члены 

этой организации организуют выступления агитбригад, участвуют в пожарных 

викторинах, смотрах-конкурсах на лучшую дружину. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «Лицей №122» проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
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педагогическим работникам, 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 

обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы лицея осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса 

Диагностический инструментарий: 

- Педагогическое наблюдение 

- Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустиной) для учащихся 1-4 

классов  

Анализ осуществляется в конце учебного года классными руководителями и передаётся 

заведующему отделением воспитательной работы и дополнительного образования с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы.  

  Вопросы самоанализа: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год?  

- какие проблемы решить не удалось и почему?  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и 

личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Диагностический инструментарий:  

- Беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, 

- Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (разработана А.А. 

Андреевым)  

- Методика изучение удовлетворенности родителей работой школы 

- Анкета для классного руководителя «Реализация воспитательного потенциала учебной 

и внеучебной деятельности» 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заведующим отделом 

ВР и ДО с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Вопросы самоанализа: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Результатом самоанализа воспитательной работы будет ряд выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в текущем 

учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы 

на следующий учебный год.  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

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 

учащихся 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.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 Неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

 Факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

 Чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 Особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
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безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательном учреждении.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологические 

и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста. Кроме 

этого, выбор исходит из того, что формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая 

её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

учащихся.  

Цели и задачи программы  

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

 Сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 Сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

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

играх; 

 Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. П.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 Сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 Научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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 Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 Обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  

 Сформировать навыки позитивного общения; 

 Научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

 Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Принципы, которые легли в основу создания программы: 

-Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и 

объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

-Учет возрастных особенностей обучающихся 

- Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в 

силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического 

состояния. 

- Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

-Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому 

и умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

-Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления 

и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям 

школы 

-Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

- Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу жизни. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

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 образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями); 
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 Выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся на 

уровне начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры учащихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек; 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

ации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

необходимой научно-методической литературы; 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы  
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 учащихся: учебная, учебноисследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков (или направлений):  
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 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

 Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 Реализация дополнительных образовательных курсов; 

 Организация работы с родителями (законными представителями). 

  — и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья.  

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
 Соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

 Наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 Организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 Наличие помещений для медицинского персонала; 

 Наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

В школе 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. В 

лицее осуществляется проведение ежедневной влажной уборки, проветривание 

классных комнат на переменах, озеленение классных помещений комнатными 

растениями. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе столовой, в 

которой установлено новое современное оборудование.  

Общий охват питанием учащихся в начальной школе составляет 100%. Меню меняется 

каждый день в течение недели.  Питьевой режим в начальной школе осуществляется с 

помощью кулеров. 

 Для занятий физической культурой и спортом  есть два спортивных зала, 

оборудованные необходимым спортивным оборудованием и инвентарём. На территории 

школы расположены баскетбольная, волейбольная площадки, тренажёрная площадка. 

 При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия, 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на 

свежем воздухе. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе имеются 

кабинет медицинского работника. Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляют медицинские работники МУЗ «Детская поликлиники № 4».  

Для специальных коррекционных занятий имеются  кабинет учителя-логопеда. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают 

педагог-психолог, социальный педагог, школьный врач.  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных 

классов, учителя  физической культуры, педагог-психолог, социальный педагог, 

школьный врач. 
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 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:  

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения;  

 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 

 Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников.  

Обеспечение рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации 

совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического 

класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель.  

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

- организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

- учет зоны работоспособности обучающихся;  

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 Расписание уроков начальной школы составлено в соответствии с требованиями 

санпин, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из 

имеющихся возможностей школы. Осуществляется организация режима постепенного 

повышения нагрузок («ступенчатый режим обучения») для учащихся первого класса с 

целью обеспечения адаптации к новым условиям. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.     

В начальной школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения 

зрения на всех уроках проводятся физкультминутки.  Осуществляется организация 

перемен с целью создания условий для двигательной активности учащихся. 

Педагоги применяют методы и формы обучения, адекватные возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся, учитывают в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся. Высокая степень дифференциации 

вопросов и заданий и их количество позволяют младшему школьнику работать в 

условиях своего актуального развития и создают возможности его индивидуального 

продвижения. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
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школьников ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся. 

   Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет впереди развития, т. Е. В зоне ближайшего развития каждого 

ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что 

ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по 

парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 

группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. 

  На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется 

систематическая работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья под контролем медицинского работника. Для данной 

категории обучающихся введены особые формы организации учебного процесса 

(судейство, творческие работы и т.д.) Внедряются новые 

физкультурно-оздоровительные технологии и методики адаптивной физкультуры, 

основанные на индивидуализации параметров физической нагрузки и способствующие 

восстановлению здоровья и формированию мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения.  

 Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа учащихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.  

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные 

игры, дни здоровья. 

 Эффективная организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов.   

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение 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:  

 Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. П.); 
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 Рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 Организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 Организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м 

уроками; 

 Организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 Организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. П.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

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, включённых в учебный процесс; 

 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. П.;  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 Интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 Проведение часов здоровья; 

 Факультативные занятия; 

 Занятия в кружках; 

 Проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

 Организацию дней здоровья. 

В лицее в 1- 4 классах реализуются образовательные программы курсов внеурочной 

деятельности «Разговор о правильном питании», «Подвижные игры»,  «Удивительное 

путешествие», «Тропинка к своему я»,  направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни.  

В соответствии с планом воспитательной работы в начальной школе систематически 

проводятся  классные часы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек, конкурсы, праздники, викторины, экскурсии и другие 

активные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

В соответствии с планом воспитательной работы в начальной школе систематически 

проводятся  классные часы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

- конкурсы, праздники, викторины, экскурсии и других активные мероприятия, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 

– спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. Д.);  

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  
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- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. Д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки, организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. П. 

В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет.   

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс 

«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим дня». 

«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки». 

«Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

«Игра и труд в жизни первоклассника». 

«Организация летнего отдыха». 

2 класс 

«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

«О пользе закаливания организма». 

«Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору развития 

интеллекта ребенка». 

«Как оздоровить ребенка летом». 

3 класс 

«Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 

«Поощрение и наказание в семье». 

«Плоскостопие и его последствия». 

«Трудовое воспитание в семье». 

«Безнадзорность детей в летний период». 

4 класс 

«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 

«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми». 

«Гигиеническое воспитание школьников». 

«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного 

отношения к окружающей среде». 

«Правила поведения на водоемах». 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

Формирования 

Здорового образа 

Жизни 

Ценностные 

Установки 

Планируемые результаты 

формирования 

Культуры здорового и безопасного 

образа 

Жизни 

Формирование 

Ценностного 

Отношения к 

Здоровью и 

Здоровому образу 

Здоровье 

Физическое, 

Стремление к 

Здоровому образу 

Жизни, здоровье 

- у учащихся сформировано 

ценностное 

Отношение к своему здоровью, 

здоровью 

Близких и окружающих людей; 
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Жизни. Нравственное, 

Психологическое, 

Нервно-психическ

ое 

И 

социальнопсихоло

гическое. 

- учащиеся имеют элементарные 

Представления о физическом, 

нравственном, 

Психическом и социальном 

здоровье 

Человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный 

Опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

Представления о роли физической 

культуры 

И спорта для здоровья человека, 

его 

Образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном 

Влиянии компьютерных игр, 

телевидения, 

Рекламы на здоровье человека. 

Создание 

Здоровьесберегаю

щей 

Инфраструктуры 

Образовательной 

Организации. 

Ценность 

здоровья и 

Здорового образа 

Жизни. 

- соответствие состояния и 

содержания 

Зданий и помещений санитарным и 

Гигиеническим нормам, нормам 

пожарной 

Безопасности, требованиям охраны 

здоровья 

И охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

Организация 

Образовательной 

Деятельности. 

Отношение к 

Здоровью детей 

как 

Главной ценности. 

Ценность 

Рациональной 

Организации 

учебной 

Деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм 

и 

Требований к организации и 

объёму учебной 

И внеучебной нагрузки 

(выполнение 

Домашних заданий, занятия в 

кружках и 

Спортивных секциях) учащихся на 

всех 

Этапах обучения. 

Организация 

Физкультурноозд

оровительной 

Работы. 

Положительное 

Отношение к 

Двигательной 

Активности и 

Совершенствован

ие 

Физического 

Состояния. 

- полноценная и эффективная 

работа с 

Обучающимися всех групп 

здоровья (на 

Уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

Организация уроков физической 

культуры и 

Занятий активно-двигательного 

характера на 
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Ступени начального общего 

образования. 

Реализация 

Дополнительных 

Образовательных 

Программ. 

Ценность 

здоровья и 

Здорового образа 

Жизни. 

- эффективное внедрение в систему 

работы 

Образовательного учреждения 

программ, 

Направленных на формирование 

ценности 

Здоровья и здорового образа 

жизни, в 

Качестве отдельных 

образовательных 

Модулей или компонентов, 

включённых в 

Учебный процесс. 

Просветительская 

Работа с 

родителями 

(законными 

Представителями)

. 

Отношение к 

Здоровью детей 

как 

Главной ценности 

Семейного 

Воспитания. 

- эффективная совместная работа 

педагогов 

И родителей (законных 

представителей) по 

Проведению спортивных 

соревнований, 

Дней здоровья, занятий по 

профилактике 

Вредных привычек и т. П. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

Формирования 

Здорового образа 

Жизни 

Задачи 

формирования 

здорового 

Образа жизни 

Виды и формы 

Здоровьесберегающих 

Мероприятий 

Формирование 

Ценностного 

Отношения к 

Здоровью и 

Здоровому образу 

Жизни. 

Пробуждение в 

детях желания 

Заботиться о 

своем здоровье 

(формирование 

Заинтересованног

о отношения к 

Собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованног

о 

Отношения 

педагогов, 

родителей 

К здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

Внешкольная). 

Спортивные секции, 

Туристические походы; встречи 

Со спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная). 

Урок физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

Внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования, 

Игровые и тренинговые 

Программы (внешкольная). 

Создание 

Здоровьесберегаю

щей 

Инфраструктуры 

Организация 

качественного 

Горячего питания 

учащихся. 

Укрепление 

материальнотехнической базы. 

Комплектование необходимого 

И квалифицированного состава 
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ОО. Оснащение 

кабинетов (в т.ч. 

Медицинского), 

физкультурного 

Зала, 

спортплощадок 

Необходимым 

оборудованием и 

Инвентарем 

(медицинским, 

спортивным, 

игровым). 

Специалистов, обеспечивающих 

Оздоровительную работу с 

Обучающимися (учителя 

физической культуры, 

Психологи, медицинские 

Работники). 

Регулярные медицинские 

Осмотры учащихся 

Рациональная 

Организация 

Образовательной 

Деятельности. 

Повышение 

эффективности 

Учебного 

процесса, 

снижение 

Чрезмерного 

функционального 

Напряжения и 

утомления, 

Создание условий 

для снятия 

Перегрузки, 

нормального 

Чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

Обучающихся 

осуществлять 

Учебную и 

внеучебную 

Деятельности в 

соответствии с 

Возрастными и 

Индивидуальным

и 

Возможностями. 

Использование методов и 

Методик обучения, адекватных 

Возрастным возможностям и 

Особенностям обучающихся 

(использование методик, 

Прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных 

Особенностей развития: темпа 

Развития и темпа деятельности), 

Работа по индивидуальным 

Программам начального общего 

Образования. 

Организация 

Физкультурно-озд

оровительной 

Работы 

Обеспечение 

рациональной 

Организации 

двигательного 

Режима 

обучающихся, 

Нормального 

физического 

Развития и 

двигательной 

Подготовленности 

обучающихся, 

Организация занятий по 

Лечебной физкультуре; 

Динамических перемен, 

Физкультминуток на уроках. 

Организация работы 

Спортивных секций и создание 

Условий для их эффективного 

Функционирования. 

Проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 
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Повышение 

адаптивных 

Возможностей 

организма, 

Сохранение и 

укрепление 

Здоровья 

обучающихся и 

Формирование 

культуры 

Здоровья. 

Олимпиад, походов и т. П.). 

Реализация 

Дополнительных 

Образовательных 

Программ. 

Включение 

каждого 

учащегося в 

Здоровье-сберега

ющую 

Деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

Конкурсов, праздников, выпуск 

Листовок и санбюллетеней о 

Здоровом образе жизни, и т. П. 

Создание общественного совета 

По здоровьесбережению. 

Просветительская 

Работа с 

родителями 

(законными 

Представителями)

. 

Включение 

родителей 

(законных 

Представителей) в 

Здоровьесберегаю

щую и 

Здоровьеукрепля

ющую 

Деятельность 

лицея. 

Лекции, семинары, 

Консультации, курсы по 

Различным вопросам роста и 

Развития ребёнка, его здоровья, 

Факторам, положительно и 

Отрицательно влияющим на 

Здоровье детей. 

Приобретение для родителей 

Необходимой 

научно-методической литературы. 

 

Использование возможностей УМК для формирования экологической 

культуры,здорового и безопасного образа жизни  

   Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется через содержание учебных предметов УМК. 

   Система учебников  УМК  формирует установку у 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. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «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?». 

   При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

В курсе «Технология»при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык»в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 



445  

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

   Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр. 

   В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) Способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности лицея в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; динамики общих заболеваний.  

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, 

партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом 

возраста; самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают  

 Планируемые личностные результаты обучения:  
– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

– элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 – первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

– знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к объектам 

природы;  

– милосердное отношение животным; 

 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 учащихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;   

  Результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 Положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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Критерии Показатели 

Формирование представлений 

об  

Основах экологической 

культуры на 

Примере экологически 

сообразного 

Поведения в быту и природе, 

Безопасного для человека и 

Окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

2. Количество акций, мероприятий 

Экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы). 

Побуждение в детях желания 

Заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

Заинтересованного отношения к своему 

Здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

Технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

Коллектива (диагностика) 

Формирование 

познавательного 

Интереса и бережного 

отношения к 

Природе 

1. Уровень развития познавательного 

Интереса, в том числе к предметам с 

Экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

Использование здорового 

питания 

 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

Начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

Школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений 

с учетом 

Принципа информационной 

Безопасности о негативных 

факторах 

Риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

Отрицательного отношения к табакокурению, 

Алкоголизму и другим негативным факторам 

Риска здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 

Здоровьесберегающей учебной 

Культуры: умений 

организовать 

Успешную учебную работу, 

создавая 

Здоровьесберегающие 

условия, выбирая 

Адекватные средства и приемы 

Сформированность основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (наблюдение). 

 

МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

Учреждении.  

Мониторинг реализации Программы включает:  

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 
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окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

аналитические данные о посещении учащимися школы спортивных секций и кружков; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в Учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт Учреждения 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются:  

 через анкетирование родителей и обучающихся  

 через психологические тестирования: в 1-ых классах адаптация к школе, 2-4 классы – 

учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в основную школу  

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной работы 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности.  

 Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с НОДА:  

 обучение в общеобразовательном классе по АОП;  

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;  

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения Лицея.   

 Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса:  

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный  и 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в 

классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению);  

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в  

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, 

социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений 



448  

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям);  

 Целью программы коррекционной работы является комплексное 

психологомедико-педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО 

(вариант 6.1) на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательной деятельности, позволяющего учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (НОДА), в том числе детей 

–инвалидов.  

 Задачи программы:  

- своевременное выявление детей с НОДА;  

- обеспечение  адаптации    обучающегося  с НОДА к  школьному  обучению, 

- определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом и речевом развитии;  

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

- создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории 

обучающихся АООП НОО, их интеграции в Лицее;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи категории обучающихся с учѐтом особенностей их психического, речевого и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей;   

- организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) 

физического развития, оказанию помощи в освоении АООП НОО;   

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

- развитие личности обучающихся, коррекция  нарушений развития  и  профилактика 

возникновения вторичных отклонений.   

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие Принципы:  

 принцип соблюдения интересов обучающегося–специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах, 

 принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей,   

 развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности,  

 принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению, 

  принцип вариативности -предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, 

  принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
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обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,   

 осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

 Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПРА.  

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

в рамках внеурочной деятельности (коррекционно-развивающая область). Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 6.1. для обучающихся 

с НОДА включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание. 

Направления программы коррекционной работы: 

• диагностическое; 

• коррекционноразвивающее; 

• консультативное направление; 

• информационнопросветительское. 

Диагностическое направление 

Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у обучающегося 

с НОДА особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, позволяющие разработать рекомендации по оказанию психологомедико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации. 

Диагностическая работа включает в себя: 

• первичную диагностику познавательной, эмоционально-волевой, 

мотивационной, личностной сфер и др.; 

• углубленную диагностику (по результатам анализа первичной 

диагностики); 

• мониторинг достижения планируемых результатов. 

 По результатам диагностической работы составляются «Индивидуальные 

карты развития», позволяющие прослеживать динамику развития, разрабатывать и 

корректировать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся. 

Коррекционно – развивающее направление 

Коррекционноразвивающее направление обеспечивает работу по оказанию 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

НОДА.  

Коррекционная работа включает в себя: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 
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• развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями начального общего образования; 

• развитие и укрепление личностных установок, формирование адекватных 

форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• 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; 

• формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни. 

Конкретный перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых образовательных 

потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной организации и освоение ими 

АООП НОО, разрабатывается на основании рекомендаций ПМПК и ИПР. 

Данный перечень включает следующие формы работы: 

• игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитарных функций 

(сенсорных, моторных, психических) обучающегося с НОДА; 

• упражнения, направленные на развитие умений и навыков 

пространственной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, 

осязания и мелкой моторики обучающегося с НОДА; 

• создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного 

использования освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, 

восстановленных и скорректированных зрительных функций в разных видах учебной 

деятельности; 

• приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной 

работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование 

эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Консультативное направление 

Консультативное направление включает работу, обеспечивающую возможность 

своевременного решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных 

представителей) в процессе освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

Консультативная работа включает в себя: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно – просветительское направление. 

 Информационно  просветительское направление обеспечивает работу, 

направленную на обогащение знаний педагогов, родителей (законных представителей) 

по вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса для 
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данной категории детей по вопросам охраны, развития, использования нарушенного 

зрения в учебно-образовательном процессе. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• 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 ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с НОДА 

специалистами различного профиля; 

• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

 Реализация указанных направлений по системному сопровождению 

(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Лицее обеспечивается наличием в Лицее специалистов 

разного профиля (педагога-психолога, учителей-логопедов, социального педагога) и 

психолого-медикопедагогического консилиума (далее –ПМПк), которые входят в его 

постоянный состав. ПМПк является основным механизмом взаимодействия 

специалистов. Персональный состав ПМПк ежегодно утверждается приказом директора 

Лицея. 

 Планируемые результаты реализации программы коррекционной 

работы 
1.Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания  

образования –достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

АООП НОО.  

2.Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с НОДА).  

3.Овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности. 

4. Овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений. 

5.  Социальная адаптация обучающихся. Повышение возможностей в пространственной 

и социально-бытовой ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в 

микропространстве и формирование умений в ориентировке в макропространстве; 

умение использовать в ориентировочной деятельности все сохранные анализаторы; 

умение использовать ориентировочные освоенные умения и  навыки в новых 

(нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои возможности и учитывать 

их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за 

помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие навыков самообслуживания. 

6. Развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными 
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средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; 

развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все 

анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе 

общения. 

7. Повышение дифференциации картины мира, в том числе: обогащение чувственного 

опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), 

пространственных, социальных представлений; расширение круга 

предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; повышение познавательной и 

социальной активности; повышение самостоятельности в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

8. Повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятие ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 

ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителей 

широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 

социального опыта. 

 Планируемые результаты Программы коррекционной работы 

конкретизируются в программах обязательных коррекционно-развивающих курсов.  

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО вынесены 

в Приложение.   

 Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

помощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти 

направления  

образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную 

образовательную программу: 

 - психологическая коррекция познавательных процессов;  

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений;  

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений;  

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

 Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является 

систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива 

учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с двигательными 

нарушениями.  

 Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями;  

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе;  

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения 

в целом.  

 

Согласно заключению ПМПК в лицее реализовываются следующие направления 

коррекционной работы: 
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Педагог–психолог: помощь в адаптации к условиям школьной среды, развитие 

коммуникативных компетенций и активности в общении; психомоторная и двигательная 

коррекция; 

Социальный педагог: координация взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются кадровые 

условия, условия создания среды, материально-технические условия, информационные 

и, программно-методические условия. 

Кадровые условия 

Коррекционная работа  осуществляется педагогическими работниками, имеющими 

высшее образование по специальности «Педагог-психолог», «Логопед» или прошедшие 

курсовую подготовку по проблемам обучения детей с ОВЗ. Педагоги проходят 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки 1 раз в 3года, 

ведут методическую работу, участвуют в разработке программ и проведении семинаров 

и конференций (внутрикорпоративном обучении). 

Условия создания среды 

В школе коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий: 

дифференциации, психолого-педагогических, специализированных и 

здоровьесберегающих. 

Дифференцированные условия при обучении учащихся с НОДА: 

• организационная дифференциация: оптимальный режим учебных 

нагрузок, 

• содержательная дифференциация: подбор доступного материала и 

планирование результатов в соответствии с возможностями школьников. 

Психолого-педагогические условия: 

• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с 

интеграцией общего и коррекционного образования; 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• соблюдение рекомендаций медицинских работников, психолога, 

тифлопедагога, логопеда; 

• использование современных психолого-педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности. 

Специализированные условия: 

• выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося  сверстника; 

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка; 

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

Здоровьесберегающие условия: 

• оздоровительный и охранительный режим; 
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• укрепление физического и психического здоровья; 

• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Материально-технические условия: 

Материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию программы 

коррекционной работы: оборудование коррекционных кабинетов, закупка 

оборудования, программного обеспечения и т.п. 

Информационные условия: 

• информационная образовательная среда, на основе которой возможно 

осуществление дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

• свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам 

(методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы). 

Программно-методические условия: 

• пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической 

направленности, 

• диагностический инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности педагогов. 

Документация специалиста 

В своей работе учитель и  специалисты руководствуются следующими документами: 

• АООП НОО 

• программа коррекционной работы 

Факт и результаты деятельности, выполняемой специалистами, фиксируются в отчетной 

документации. 

Отчетная документация педагога-психолога. 

Отчетностью педагога-психолога являются следующие документы и материалы: 

• график работы; 

• заполненная страница «Карты здоровья и индивидуального развития»; 

• журнал консультаций, индивидуальных занятий; 

• аналитические справки по результатам групповых плановых 

диагностических обследований; 

• журнал проведения коррекционных занятий в рамках внеурочной 

деятельности (бумажный и при необходимости электронный варианты). 

Отчетная документация учителя-логопеда. 

Отчетностью учителя-логопеда являются следующие документы и материалы: 

• график работы; 

• заполненная страница «Карты здоровья и индивидуального развития»; 

• журнал проведения коррекционных занятий в рамках внеурочной 

деятельности (бумажный и при необходимости электронный варианты); 

• журнал консультаций, индивидуальных занятий; 

• речевые карты учащихся. 

Критерии результативности и эффективности реализации программы 

коррекционной работы. 



455  

В соответствии с требованиями к условиям и построению содержания коррекционной 

работы сформированы критерии результативности и эффективности реализации 

программы 

Оценка результативности и эффективности реализации 

программы коррекционной работы 

№ Наименование параметра 

оценивания 

Критерии результативности и эффективности 

1.  

 

Выполнение 

государственного задания 

(реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ) 

 

заполнение «Карты здоровья и 

индивидуального развития» на каждый класс 

каждый учебный год; 

составление индивидуальных маршрутов; 

формирование планируемых результатов 

изучения каждого коррекционного курса 

каждым учащимся или группой учащихся в 

соответствии с особенностями и достижениями 

учащихся; 

полнота реализации коррекционных программ 

(процент проведенных коррекционных занятий) 

2. Динамика индивидуальных 

образовательных 

результатов 

 

процент достижения планируемых результатов 

учащимися (результаты представляются 

ежегодно (апрель-май текущего учебного года) в 

виде сравнительных данных (динамики 

достижения планируемых результатов (таблица, 

график) по каждому классу и коррекционному 

курсу) 

3.  

 

Информационная 

открытость и 

эффективность 

использования IT- ресурса 

организации 

 

наличие и своевременное обновление 

информации на сайте школы-интерната о 

реализации программы коррекционной работы; 

наличие выступлений педагогов, реализующих 

программу коррекционной работы, на школьном, 

районном, городском и других уровнях; 

подготовка педагогами инновационных 

продуктов 

4.  

 

Организация 

индивидуальных и 

групповых форм работы 

специалистов 

наличие положительной динамики в уровне 

подготовленности учащихся к социальной 

адаптации и интеграции; 

достижение 90% учащихся планируемых 

результатов 

5.  

 

Развитие активности и 

самостоятельности 

обучающимися 

 

процент овладения навыками жизненной 

компетентности, 

процент достижения планируемых результатов 

учащимися (результаты представляются по 

окончании освоения АООП НОО по каждому 

классу и коррекционному курсу) 

6.  

 

Освоение педагогическими 

работниками знаний о 

консультативной помощи 

по вопросам учения, 

воспитания обучающихся с 

НОДА 

своевременное прохождение педагогами 

курсов повышения квалификации; 

ведение методической работы; 

создание или совершенствование программ 

коррекционных курсов 
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7 

 

Взаимодействие с семьей и 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам обучения и 

воспитания обучающегося с 

НОДА 

проведение педагогами тематических 

родительских собраний; 

высокая степень (по результатам 

анкетирования) информированности и 

удовлетворенности родителей и законных 

представителей) качеством коррекционной 

работы 

 

Механизм взаимодействия специалистов для реализации АООП НОО 

Основными механизмами реализации коррекционной работы в МБОУ «Лицей №122» 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

• многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с 

НОДА; 

• комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося  с НОДА, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня психического развития; 

• разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

НОДА. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Основная форма организованного взаимодействия специалистов в школе — консилиум, 

который предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с НОДА. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с НОДА; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с задержкой психического развития 

Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, направленных на 

создание необходимых условий обучения школьников. Программа включает основные 

направления комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся: диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, 

информационно - просветительскую. 

Для реализации требований, обозначенных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в школе 

создается психолого-медико-педагогический консилиум (ППк). 

ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность с  

целью 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. 

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 АООП НОО, специалистами ППк ведется 

систематическое заполнение карты индивидуальной коррекционной работы, 

отслеживание ее динамики. 

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 лицея по учебно-воспитательной работе; 

учитель, обучающий ребенка с ОВЗ; педагог- психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог. Учитель-дефектолог работает с ребенком на основе сетевого взаимодействия с 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал».  

Учителя, педагоги сопровождения, работающие с сопровождаемым обучающимся: 

 исполняют рекомендации ПМПК и ППк при организации образовательного 

процеса, учитывают его индивидуальные особенности; 

 участвуют в организации его внеурочной и каникулярной занятости; 

 соблюдают специальные образовательные условия, необходимые для 

сопровождаемого обучающегося (организация рабочего места, вспомогательные и 

технические средства, специальный дидактический материал, оценивание достижений, 

темп и объем выполнения письменных заданий, изменения способа выполнения заданий 

и др.); 

 участвуют в формировании толерантных установок обучающихся классного 

коллектива и родителей (законных представителей) к особенностям сопровождаемого 

обучающегося. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 

коллегиальным заключением ППк, с планом сопровождения, они выражают свое мнение 

в письменной форме в соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный 

процесс осуществляется по ранее определенному образовательному маршруту в 

соответствии с соответствующим федеральным государственным образовательным 
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стандартом. 

При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию 

оформляется Представление ППк на обучающегося выдается родителям (законным 

представителям) под личную подпись. 

Психолого-медико-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с НОДА обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогами, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом), 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а 

также уставом лицея. Психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с НОДА реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов лицея, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

На каждого ребенка с НОДА составляется индивидуальный учебный план, включающий 

учебные занятия, занятия внеурочной деятельностью. Учителя, входящие в ППк, 

разрабатывают индивидуальный план сопровождения такого учащегося, выполнение 

данного плана отслеживает педагог, он же совместно с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом 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. Рекомендации, 

вынесенные школьным ППк, записываются в специальный журнал.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с НОДА в Лицее № 122 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для лицеистов комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с учителями) участвует  

 в изучении особенностей школьников с НОДА, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи;  

 выявлении признаков семейного неблагополучия;  

 своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и 

их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с НОДА.  

Социальный педагог обеспечивает проведение профилактической и информационно- 

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с НОДА.  

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие, как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется в рамках деятельности лицейского ППк. 



459  

Реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с НОДА предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально- технических, информационных (ст. 42, 79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») условий. 

 

План работы ППк  

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Анализ документации 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов, 

составление списков 

детей-инвалидов/ детей с 

ОВЗ, детей обучающихся 

на дому на основании 

медицинских заключений 

Август-сентябрь  Председатель ППк,  

зам. дир. по УВР 

2 Утверждение плана 

работы на учебный год 

Август Председатель ППк,  

зам. дир. по УВР 

3 Диагностическое 

обследование учащихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

образовательной 

программы, 

детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ 

Сентябрь-октябр

ь, январь, 

апрель-май 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектоло

г 

4 Плановое заседание 

ППк «Организация 

психолого-педагогическо

го сопровождения детей, 

испытывающих 

трудности в освоении 

образовательной 

программы, 

детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ» 

Сентябрь Председатель ППк,  

зам. дир. по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектоло

г, классные 

руководители 

5 Оформление страницы 

сайта лицея «Полезные 

адреса и телефоны» 

Сентябрь-октябр

ь 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,  

учитель-логопед, 

учитель-дефектоло

г 

6 Составление списка 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

Сентябрь-октябр

ь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

7 Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью детей, 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 
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испытывающих 

трудности в освоении 

образовательной 

программы, стоящих на 

различного вида учетах 

8 Проведение внеплановых 

заседаний  ППк: 

при зачислении нового 

обучающегося, 

нуждающегося в 

психолого-педагогическо

м сопровождении;  

при отрицательной 

(положительной) 

динамике обучения и 

развития обучающегося;  

при возникновении 

новых обстоятельств, 

влияющих на обучение и 

развитие обучающегося;  

с целью решения 

конфликтных ситуаций и 

др. 

 

В течение года Председатель ППк,  

зам. дир. по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектоло

г, классные 

руководители 

9 Плановое заседание 

ППк «Промежуточный 

анализ деятельности 

АООП и программ 

сопровождения детей, 

испытывающих 

трудности в  освоении 

образовательной 

программы» 

Январь Председатель ППк,  

зам. дир. по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектоло

г, классные 

руководители 

1

0 

Консультирование 

родителей по вопросам 

психолого-педагогическо

го сопровождения 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в  освоении 

образовательной 

программы 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,  

учитель-логопед, 

учитель-дефектоло

г 

1

1 

Консультирование 

педагогов по вопросам 

психолого-педагогическо

го сопровождения, 

приемов и методов 

работы с  учащимися, 

испытывающими 

трудности в  освоении 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,  

учитель-логопед, 

учитель-дефектоло

г 
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образовательной 

программы  

1

2 
Плановое заседание  

ППк «Анализ 

деятельности АООП и 

программ сопровождения 

детей, испытывающих 

трудности в  освоении 

образовательной 

программы» 

Планирование работы 

ППк на новый учебный 

год 

Май Председатель ППк,  

зам. дир. по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектоло

г, классные 

руководители 

 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей 

администрации с семьёй ученика. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

лицея: 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 НОДА. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности; 

занятия планируются совместно со специалистами по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 
 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Можно выделить следующие 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 Учреждения 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 напряжённости в детской и подростковой среде; 

 • результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Задачи формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Показатели эффективности реализации 

программы 

Формирование представлений об 

основах экологически сообразного 

Отсутствие травматизма среди 

экологической культуры на примере 



462  

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

учащихся Учреждения 

Сформировать представление о 

позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о 

влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотром 

телепередач, участия в азартных играх 

Соблюдение режима дня, 

рациональное использование 

компьютера. 

Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к 

природе 

Анкетирование учащихся и родителей, 

мониторинг участия учащихся в 

соревнованиях, конкурсах, 

внеклассных мероприятиях, 

экологических десантах 

Формирование негативного 

отношения к факторам риска 

здоровью детей (сниженная 

организованных переменах, 

двигательная активность, курение, 

алкоголь, утренней зарядке, наркотики 

и другие психоактивные вещества, 

Участие учащихся в физкультминутках 

на уроках, инфекционные заболевания) 

соревнованиях, эстафетах и др. 

Сформировать представление об 

основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни 

Формирование регулятивных УУД, 

направленных на здоровьесозидание. 

Научить выполнять правила личной 

гигиены и развить готовность на 

основе их использования 

самостоятельно поддерживать своё 

здоровье 

Соблюдение правил личной  гигиены, 

соблюдение режима дня  

Формирование установок на 

использование 

Охват горячим питанием учащихся 

здорового питания ОУ, анкетирование 

учащихся и родителей. 

Сформировать представление о 

рациональной 

Соблюдение учащимися режима 

организации режима дня, учёбы и 

отдыха, дня, наблюдение, участие 

двигательной активности. учащихся в 

организованных переменах, утренней 

зарядке, физкультминутках на уроках 

Сформировать навыки позитивного 

общения 

Отсутствие конфликтных ситуаций 

Научить осознанному выбору 

поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье 

Участие в конкурсах, соревнованиях, 

проектной деятельности и др., 

направленных на профилактику 

вовлечения во вредные привычки 

Формирование потребности ребёнка 

безбоязненно обращаться к врачу по 

любым   вопросам, связанным с 

особенностями роста и, состояния 

здоровья, развитие готовности 

Соблюдение правил личной гигиены 

участие в вакцинации, мониторинге и 

физического развития мед.осмотрах и 

диспансеризации 
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самостоятельно поддерживать своё 

здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены 

Формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения 

Отсутствие травматизма среди 

учащихся ОУ, участие в в 

экстремальных (чрезвычайных) 

репетиционных эвакуациях при 

ситуациях пожаре, террористических 

акта 

 
МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

Учреждении.  

Мониторинг реализации Программы включает:  

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте;  

аналитические данные о посещении учащимися школы спортивных секций и кружков; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

отслеживание динамики травматизма в Учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт Учреждения 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

- через анкетирование родителей и обучающихся 

- через психологические тестирования: в 1-ых классах адаптация к школе, 2-4 классы – 

учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в основную школу  

- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной работы 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с НОДА АООП НОО, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ «Лицей №122» 
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действуют следующие единицы: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог. Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. Сопровождение учителя-дефектолог осуществляется на 

основе сетевого взаимодействия с МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». 

 

Материально-техническое обеспечение 

В лицее проводится ряд мероприятий по обеспечению надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду МБОУ «Лицей №122» в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения школы, и 

организацию их пребывания и обучения в организации. 

 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы в МБОУ «Лицей №122» создана информационная 

образовательная среда, имеются возможности для развития дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Также налажена система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, с наличием методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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2.9. Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с НОДА через организацию внеурочной 

деятельности, а так же обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с НОДА. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации обучающихся с НОДА в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности 

в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников. 

 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 учёбы 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. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Лицей №122» организуется по следующим 
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направлениям:  

- спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 

и физической культуре;  

- целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;  

- социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству;  

- общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

МБОУ «Лицей №122» выбирает приоритетные направления внеурочной 

деятельности, определяет формы её организации с учетом реальных условий, особых 

образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий 

родителей (законных представителей). 

Система организации внеурочной деятельности складывается их: 

-организации жизни ученических сообществ, 

-курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

-воспитательные мероприятия. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, 

кружки, секции, конференции, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали и т.д.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе лицея, в походах, 

поездках, волонтерские отряды и т. д.) либо проектной деятельности. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным 

схемам, в том числе: 

-непосредственно в образовательном учреждении; 

-совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

-в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательного учреждения (комбинированная схема).  

Для реализации внеурочной деятельности в лицее организована оптимизационная 
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модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов лицея и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, а также 

педагоги из организаций дополнительного образования в рамках сетевого 

взаимодействия). Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в лицее, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы её реализации, детские научные общества, 

экологические и военно-патриотические отряды и т. д.  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 

основы организации образовательного процесса.  

Группы для занятий могут быть одновозрастными и формироваться   из одного  

класса, а могу быть разновозрастными. Примерная недельная нагрузка 5 часов. Занятия 

имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.)  

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор 

программ может быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития 

личности. Нелинейное расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в 

соответствии с выбором обучающихся и  условиями, которые имеются в школе.  

Внеурочная деятельность осуществляется в первой и во второй половине дня (с 

учетом смен обучения), организуется по направлениям развития личности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными). 

Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. 

МБОУ «Лицей №122» разрабатывает и утверждает программу внеурочной 

деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.  

 План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №122» составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ.; 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009г. №373; 
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Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Формы внеурочной деятельности по направлениям:  

Спортивно-оздоровительное:  

 Посещение спортивных секций  

 Организация экскурсий, Дней Здоровья и других спортивных соревнований.  

 Проведение бесед по охране здоровья.  

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками.  

 Динамические паузы и прогулки в начальной школе.  

 Участие в спортивных соревнованиях.  

Общекультурное:  

 Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся;  

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи;  

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области.  

 Подготовка и участие в концертах, праздниках, спектаклях.  

Общеинтеллектуальное:  

 Предметные недели;  

 Библиотечные уроки;  

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые;  

 Проектная деятельность;  

 Участие в научно-исследовательских конференциях; 

  Разработка проектов к урокам.  

Духовно-нравственное:  

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение школьного музея. 

  Выставки рисунков.  

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян.  

 Тематические классные часы. 

  Подготовка к участию в военно-спортивной игре «Зарница».  

 Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

 Социальное:  

 Проведение субботников.  

 Работа по оформлению и уборке кабинета.  

 Работа на пришкольном участке.  

 Разведение комнатных растений и уход за ними.  

 Акция «Посади дерево», «Покормите птиц» и др. 

  

Результаты внеурочной деятельности Все виды, направления и формы 

внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. Воспитательный результат внеурочной 

деятельности — непосредственное духовнонравственное приобретение ребёнка 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности. Воспитательный эффект 

внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.  

 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 
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(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Вуровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

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

защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Рабочие программы по внеурочной деятельности 

составляются в соответствии с Положением МБОУ «Лицей №122» о рабочей программе.  

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от 

классно-урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, 

проектная деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятельность, 

школьные внеклассные мероприятия.  

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образования. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут, для обучающихся первых классов в первом полугодии – 30 минут. Балльное 

оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не производится. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков. Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального или основного 

общего образования. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

МБОУ «Лицей №122».  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета 

занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка 

 Учебный план начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата МБОУ «Лицей №122» является важнейшей частью 

адаптированной основной образовательной программы и обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  

 Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и учебных предметов, направлений внеурочной деятельности.  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 Организацию обучения на дому регламентирует Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (согласно п.10 ст.66 для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей – инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать общеобразовательные организации, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организуется на дому).  

 Организация образовательного процесса имеет свои особенности в зависимости от 

психофизического развития и возможностей обучающихся. Обучение детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, направлено на создание благоприятных условий для 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и 

нервно-психического здоровья и основывается на принципах:  

- обеспечения конституционных прав детей-инвалидов на получение общедоступного 

качественного общего образования;  

- законности, демократизма, и гуманного отношения к детям;  

- индивидуального подхода к детям;  

- социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов;  

- создания условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов.  

Индивидуальный учебный план обучения на дому составлен на основании 

заявления родителей, заключения психолого-медико-педагогической комиссии. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: учебные 

занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и физическом развитии. 

 Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

         Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА определяет ОУ. Учебный 

план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана начального общего образования для варианта 

6.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 
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20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 -личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;  

 - учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том 

числе этнокультурные (история и культура родного края, этика, музыкальные занятия и 

др.).  Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через 

учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных 

занятий с обучающимися.  В часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

адаптивно- спортивное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности ОУ. Лицей 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Одно из направлений внеурочной деятельности – 

проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными для 

обучающихся с НОДА. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования определяет Лицей.  

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АОП НОО. В 

коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее 

содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание 

компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными 

на развитие ощущений, ориентировки в пространстве.   

 

 Предметная область «Филология» предусматривает изучение предметов 

«Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке». «Иностранный язык» (английский язык). Изучение содержания учебных 

предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется в соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Свободный выбор изучения родного языка, русского языка как родного 

языка, предусмотрен при приеме обучающихся в образовательную организацию.   

Содержание данных предметов реализует в полном объеме права обучающихся на 

изучение родного русского языка из числа языков народов РФ. 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» 
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осуществляется деление общеобразовательных классов на две группы, если 

наполняемость классов составляет не менее 25 человек. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир».  

Выбор модуля ОРКСЭ предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется родителями (законными представителями 

обучающегося) 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 «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология.» Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный 

предмет «Физическая культура». 

 Содержание предметов приспособлено к возможностям обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Большинство учащихся с НОДА имеет 

низкий уровень сформированности двигательных функций. Навыки самообслуживания 

не сформированы или сформированы частично, что существенно затрудняет овладение 

графическими, изобразительными, трудовыми навыками. В связи с этим рекомендуется 

организация занятий по формированию навыков самообслуживания и ручной умелости в 

рамках  внеурочной деятельности.  

 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют педагог-психолог, 

учитель-предметник, социальный педагог.  

 Цель психологического сопровождения - создание системы 

психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, 

реабилитации и личностному росту в социуме.  

 Основными принципами содержания и форм работы являются: соблюдение 

интересов ребенка, системность, непрерывность, вариативность и рекомендательный 

характер.  

 Основные задачи психологического сопровождения состоят в следующем:  

- определение наиболее адекватных путей и средств коррекционно-развивающей работы 

с ребѐнком;  

- прогнозирование развития ребѐнка и возможностей обучения на основе выявленных 

особенностей развития;  

- реализация собственно психологической коррекционно-развивающей работы на 

протяжении всего образовательного процесса.  

 Учитывая психофизиологические особенности детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (затруднительная ориентировка в макро - и микро 

пространстве, неточная координация движений, замедленное выполнение действий, 

неразвитость осязания и мелкой моторики, сложность произвольной регуляции 

деятельности, трудности переноса статических нагрузок, быстрая утомляемость, 

сложность быстрого переключения с одного вида деятельности на другой, вербализм, 

т.е. употребление слов без достаточного понимания их содержания и т.д) на занятиях 

педагог проводит физкультминутки, индивидуальные занятия по коррекции 

нарушенных функций.  

 Коррекционные занятия дополняют и расширяют возможности учащихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в успешном овладении программным 

материалом и необходимыми умениями и навыками. Занятия с психологом проводятся с 

обучающимися по мере выявления проблем. Все учебные предметы и коррекционные 



473  

занятия взаимосвязаны друг с другом и направлены на комплексный 

учебно-воспитательный процесс и социальную готовность выпускников школы. 

 Продолжительность учебного года при реализации ФГОС составляет в I классе - 33 

учебные недели; во II-IV классах - не менее 34 учебных недель. 

 Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Для обучающихся I классов предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти.  

 В I-IV классах только пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 Реализация специальных задач по развитию коррекции и компенсации нарушений 

психического и речевого развития обучающихся проводится на всех уроках. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием преодоления 

нарушений в психофизическом развитии обучающихся данной категории, дополняют и 

расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и 

навыками программного материала. 

 При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья обучающихся, предмет изучается на теоретическом уровне.  

  

 Учебный план начального общего образования (вариант 1) составлен в соответствии с 

УМК «Школа России», предполагает изучение родного языка и литературного чтения на 

родном языке по программе, разработанной КАУ ДПО АИРО имени Андриана 

Митрофановича Топорова (2019г), учебного предмета «Физическая культура» по 

программе В.И. Ляха.   

 Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Кол-во часов в год/в неделю  

I II III 

  

IV все

го 

 Обязательная часть   

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология 

  

Русский язык 5 4 4 

 

4 17 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 16 

Родной язык 0 0,5 0,5 0 1 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0,5 0,5 0 1 

Иностранный 

язык 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 

 

2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

   

 

1 

 

1 

Искусство Изобразитель

ное искусство  

1 1 1 1 4 
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Учебный план начального общего образования (вариант 2) составлен в соответствии с 

УМК «Школа России», предполагает изучение родного языка в соответствии с 

программой, разработанной О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. Богдановым и 

др., изучение  литературного чтения на родном языке по программе, разработанной КАУ 

ДПО АИРО имени Андриана Митрофановича Топорова, изучение предмета 

«Физическая культура» по программе Петровой Т.В. 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

 Итого   21 23 23 22 90 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной неделе 

0 0 0 1 0 

  Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

21 23 23 

 

23 90 

 Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 

 коррекционно-развивающая работа 5 5 5 5 5 

 индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 

 другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 

 Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Кол-во часов  

I II III 

  

I

V 

всег

о 

 Обязательная часть   

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология 

  

  

Русский язык 4 4 4 

 

4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык 1 2 2 1 6 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 - - 1 1 

Иностранный 

язык 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 

 

2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

   

 

1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 
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Учебный план начального общего образования (вариант 3) составлен в соответствии с 

УМК «Школа России», предполагает изучение родного языка в соответствии с 

программой, разработанной О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. Богдановым и 

др., программы учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» Кузнецова 

М.И., Романова В. Ю. и др., изучение предмета «Физическая культура» по программе 

Петровой Т.В.  

Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

 Итого   20 23 23 2

4 

89 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной неделе 

1 0 0 1 2 

  Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

21 23 23 

 

2

3 

90 

 Внеурочная деятельность 330 330 340 3

4

0 

340 

 коррекционно-развивающая работа 5 5 5 5 5 

 индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 

 другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 

 Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Кол-во часов  

I II III 

  

I

V 

всег

о 

 Обязательная часть   

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология 

  

  

Русский язык 4 4 4 

 

4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык 1 2 2 1 6 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

 

2 8 

Основы Основы    1 1 
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Учебный план начального общего образования в рамках ФГОС НОО 

для обучающихся  с  нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2. срок обучения 5 лет) 

  

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I 

подго

тов 

I II II

I 

I

V 

все

го 

Обязательная часть 

Филология 

  

Русский 

язык 

4 4 4 4 4 20 

Литературн

ое чтение 

4 4 4 4 3 19 

Родной язык 0,5 0,5 2 2 1 6 

Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

0,5 0,5 1 1 1 4 

Иностранны

й язык    

 2 2 2 2 6 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществозн

ание и 

Окружающ

ий мир   

1 1 2 2 2 8 

религиозных 

культур и светской 

этики 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

 Итого   21 24 24 23 92 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной неделе 

0 0 0 0 0 

  Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

21 23 23 

 

23 90 

 Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 

 коррекционно-развивающая работа 5 5 5 5 5 

 индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

5 5 5 5 5 

 другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 
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естествозна

ние 

(Окружающ

ий мир) 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

    1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразите

льное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология   1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого  19 1

9 

2

1 

2

1 

2

1 

10

1 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 2 10 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

11

1 

Внеурочная деятельность 330 3

3

0 

3

4

0 

3

4

0 

3

4

0 

16

80 

коррекционно-развивающая 

работа 

5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

 

 Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности 

двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или 

сформированы частично, что существенно затрудняет овладение графическими, 

изобразительными, трудовыми навыками. В связи с этим рекомендуется организация 

занятий по формированию навыков самообслуживания и ручной умелости в рамках  

внеурочной деятельности. 
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3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования  

обучающихся НОДА 

Система условий реализации ООП содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Созданные условия для реализации ООП НОО 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; выявление проблемных зон и установление 

необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

  

Описание кадровых условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального                                                                                          общего образования 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой начального 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

             По всем должностям руководителей, специалистов, служащих и рабочих 

разработаны должностные инструкции на основе квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС) (разделы «Квалификационные характеристики 
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должностей работников образования», «Общеотраслевые характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях») и в Единых 

тарификационных справочниках работ и профессий рабочих (ЕТКС). В должностных 

инструкциях в полном объеме содержится перечень должностных обязанностей, прав, 

ответственности и компетенции работников. 

Уровень квалификации работников Лицея по каждой занимаемой должности полностью 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Уровень квалификации педагогических работников школы, кроме того, соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям по соответствующим 

должностям 

Руководитель    

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, 

или 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.  

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Заместитель руководителя    

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного процесса. 

Заведующий отделом 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности, 

соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения, 

и стаж работы по специальности, соответствующей профилю структурного 

подразделения образовательного учреждения, не менее 3 лет. 

Должностные обязанности: руководит деятельностью структурного подразделения. 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности структурного 

подразделения с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно 

создано, обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий, координирует 

работу педагогических работников по выполнению учебных (образовательных) планов и 

программ, разработке необходимой учебно-методической документации. Обеспечивает 

контроль за качеством образовательного процесса и объективностью оценки результатов 

учебной и внеучебной деятельности учащихся, обеспечением их уровня подготовки, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Учитель  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 
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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. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание учащихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Социальный педагог.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и 

по месту жительства учащихся.  

Педагог-психолог  

Требования к квалификации. 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.  

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

учащихся. 

Учитель-логопед 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у учащихся с нарушениями в развитии, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог-организатор 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей профилю работы без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры учащихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 

любительских объединений, разнообразную индивидуальную и совместную 

деятельность учащихся и взрослых.    

Секретарь  

Должностные обязанности: ведёт делопроизводство. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование в области 

делопроизводства без предъявления требования к стажу работы или среднее (полное) 

общее образование и профессиональная подготовка в области делопроизводства без 

предъявления требований к стажу работы.  

Педагог-библиотекарь  

Требования к квалификации. Высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность».  
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Должностные обязанности: обеспечивает доступ учащихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности учащихся. 

Главный бухгалтер  
Должностные обязанности: обеспечение правильной постановки и организации 

бухгалтерского учета, соответствия фактов хозяйственной жизни законодательству 

Российской Федерации.  

Требования к уровню квалификации: высшее (экономическое) образование и стаж 

бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 5 

лет.  

Бухгалтер 

 Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций.  

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера 

не менее 3 лет; бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральным органом исполнительной власти. Порядок проведения 

аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда.   

  

В организации 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. Оформлен уголок по аттестации, 

в котором размещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации в области 

инклюзивного образования. Администрация обеспечивает возможность ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с 

НОДА. Организована работа психолого педагогического консилиума (ППк). В состав 



482  

ППк входят педагог-психолог, учитель-логопед, учителя начальных классов, 

представители администрации. 

В штат специалистов организации, реализующей АООП для обучающихся с НОДА 

могут входить специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), 

медицинские работники. 

Если обучающийся с неврологическим профилем посещает организацию, не имеющую 

медицинских кадров, то необходимо, чтобы его обучение и воспитание сочеталось с 

лечением на базе медицинского учреждения или реабилитационного центра. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 

В МБОУ «Лицей № 122» разработаны планы-графики, включающие различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 

графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 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», а также методикой 

оценки уровня квалификации педагогических работников. Все это  способствует 

обеспечению реализации образовательной программы школы   на оптимальном уровне.  

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 осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. При 

оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

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.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
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В организации   созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ, учитывающих индивидуальные особенности 

каждого ребёнка 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 лицея осуществлять образовательную деятельность 

на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется  педагогом - психологом и учителями лицея. Разработан 

перспективный план работы психологической службы лицея, 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;   

• 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;   

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;   

• 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 лицея в следующих формах:   

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза. 

 Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

в условиях введения ФГОС НОО 
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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-педагогиче

ской службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактичес

ких занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоциональног

о выгорания, 

проблеме 

профессиональ

ной 

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 

психолого-педагогиче

ской службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-педагогиче

ской службы. 

 

- проведение 

групповой 

профилактичес

кой работы, 

направленной 

на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему 

здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, 

диспутов по 

проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактичес

кой 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированнос

ти 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как 

социальные 

проекты, акции и 
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т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- консультативной 

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 

- 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 

межличностны

х отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактичес

ких занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- организация 

консультативной 

помощи педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-типол

огических 

особенностей, 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательно

й сферы  

школьников, 

диагностика 

индивидуально

-типологическ

- 

коррекционно-ра

звивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальн

-коррекционно-про

филактическая 

работа с педагогами 

и родителями; 

-консультативно-пр

осветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 
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диагностика 

эмоционально-личнос

тной сферы 

школьников и т.д.) 

их 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

ых способностей 

школьников и 

т.д.) 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями ; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями и 

особыми 

возможностями 

здоровья. 

  -консультативно-пр

осветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

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  

Психолого-педагогический 

лекторий «Адаптация в 

начальной школе»   

сентябрь Повышена 

психологическая 

компетенция в 

вопросах 

переживаемого 

детьми периода, 

представления 

об 

ответственности 

и совместном 

Родители и 

учителя  

1 классов  

 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-декабрь  



487  

решении с 

ребенком 

проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации).  

Учащиеся  1 

классов  

Психолого-педагогическая 

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  

ноябрь-декабрь Снижение 

уровня 

тревожности 

учащихся 

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи:  

 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  

 обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. 

Участн

ики 

Планируемые 

мероприятия 

Срок

и 

Планируемые результаты  

Учащи

еся 2-4 

классо

в  

Диагностика уровня 

умственного развития   

сентя

брь-д

екабр

ь  

Выявить учащихся с высоким уровнем 

умственного развития.  

Учите

ля  

Семинар 

«Психологические 

особенности 

одаренных детей»  

февра

ль 

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  

Участн

ики 

Планируемые 

мероприятия 

Срок

и 

Планируемые результаты  
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Учащи

еся, 

родите

ли, 

учител

я. 

Индивидуальные 

консультации, 

психолого-педагогиче

ская  

диагностика, 

просветительская  

работа (по запросу)  

в 

течен

ие 

года 

Оказать психологическую помощь и 

поддержку всем участникам 

образовательного процесса (дать 

рекомендации)  

Учащи

еся 

Развивающие занятия 

(по запросу)  

Нормализовать психоэмоциональную 

сферу, познавательную деятельность.  

Учащи

еся 

«групп

ы 

риска»   

Беседа, 

психолого-педагогиче

ская диагностика, 

занятия для 

нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, 

познавательной 

деятельности  

в 

течен

ие 

года  

Психологическое сопровождение детей 

«группы риска». 

Учащи

еся 

Формирование и 

развитие 

исследовательской 

компетентности 

учащихся. 

в 

течен

ие 

года  

 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся  (научно – 

практические конференции лицейского  

и городского уровня)  

На основе  знания учащимися 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 обучающихся. 

Психолого-педагогическое обеспечение  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПРА);  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;   

• использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 
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комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,  

 • вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  

• адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования,  

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда. 

 

Финансово – экономические условия реализации 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. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов предоставляемых 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета.  

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы 

в расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает 

необходимое качество реализации основной образовательной программы.  

 

Источниками финансового обеспечения являются: 

 Субсидии, предоставляемые Лицею из бюджета города Барнаула на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Лицеем в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

 Субсидии, предоставляемые Лицею из бюджета города Барнаула на иные цели; 

 Доходы Лицея, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество; 

 Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 
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Формирование фонда оплаты труда  лицея  осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения.  

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено лицеем  и составляет 

30%  объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала лицея;  

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Лицеем  самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников лицея. В данное  

Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и 

качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

показатели и критерии оценки качества и результативности 

профессиональной деятельности учителя: результативность деятельности учителя по 

формированию учебных достижений учащихся, результативность деятельности учителя 

по формированию метапредметных достижений учащихся,обеспечение непрерывного 

повышения профессионального мастерства, формирование позитивного имиджа 

общеобразовательной организации, результативность деятельности классного 

руководителя в реализации программы воспитания и социализации учащихся, 

дополнительная/ общественная работа, уровень исполнительской дисциплины. 

 Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам лицея.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования Лицей:  

1. проводит экономический расчёт 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. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения.  
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5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, 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 лицея; 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном  учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

6. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических 

лиц.   

 Обучающемуся с НОДА предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования 

для обучающегося с НОДА программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в 

образовательно-коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и 

прочего персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных 

технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы 

и др.) в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

 При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  

с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с НОДА.  

 Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

 Финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с НОДА 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

 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 
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труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

 Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости 

учебных материалов на их количество, необходимое для оказания единицы 

государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 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, 

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. 

 

 

Материально - технические условия реализации образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися  установленных Стандартом требований к 

результатам ООП НОО;  

  2)  соблюдение требований:  

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• требований к организации безопасности эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности:  

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности;  

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, электронных образовательных ресурсов); 

художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно - оформительские и издательские работы; научно-техническое 

творчество, создание материальных и информационных объектов; 
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получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; базовое изучение предметов; проектирование и конструирование; 

наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;  

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических 

и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением);  

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.);  

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «Лицей №122» соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

участку организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

помещениям, предназначенным для осуществления образовательной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Лицей № 122», реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, оборудованы:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;   

  помещения  для занятий музыкой,   

  библиотека с  оборудованным читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

 спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  
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 помещения для медицинского персонала;  

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

сенсорная комната, комната релаксации, кабинет психолога.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

В лицее обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В образовательном учреждении имеется  медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляет врач городской детской поликлиники № 3.  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 2.4.2.2821-10. Столовая оснащена  посудомоечной машиной, 

электроплитами плитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, 

прилавком-витриной холодильным, прилавком низкотемпературным, машиной 

тестосмесительной, электроприводом универсальным.  Завтраки и обеды готовят в 

столовой. Горячим питанием обеспечиваютс ежегодно около 95 % учащихся школы. 

Школьная библиотека обеспечена учебной, учебно-методической, художественной 

литературой на 100%.   

Требования к организации процесса обучения 

• Требования к организации работы по реализации АООП НОО (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (ТПМПК):  

необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся с НОДА; 

необходимость использования специальных приемов организации  

учебно-познавательной деятельности обучающихся с НОДА; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

необходимость при выполнении обучающимися с НОДА итоговых  работ адаптации (в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Требования к организации пространства 
Организация пространства обеспечивает безопасность предметно-пространственной 

среды, что предполагает: 

1)безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 

2)оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА ; 

3)обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, 

использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 
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Все помещения Лицея, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, поручней, широких 

дверных проемов, «спуск-подъем» по лестнице.   

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения Лицея, 

организацию их пребывания, обучения в Лицее (архитектурная среда для обучающихся с 

ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

Лицея:  

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом,  

 наличие кабинета для логопедических занятий,  

 наличие кабинета для занятий ритмикой, 

 оборудованная сенсорная комната (сокращенный вариант). 

Лицей обеспечен необходимым оборудованием:  

 аппаратно-программный комплекс (специализированный программнотехнический 

комплекс для детей с ОВЗ, программное обеспечение, компьютерный джойстик, набор 

цветных выносных компьютерных кнопок, клавиатура с большими кнопками и 

разделяющей накладкой);  

 набор психолога «Пертра» с методическими материалами.  

 

Временной режим обучения 

Временной режим обучения обучающихся с НОДА (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и 

науки РФ и др.), локальными актами лицея. Сроки освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит в 

урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. 

Обучение обучающихся с НОДА осуществляется в первую смену. Продолжительность 

общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. 

Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области 

определяется приказами  Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и 

психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока (занятия) проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА в процессе 

освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и 

реализуется командой специалистов: педагогами,  логопедом, психологом. 

Требования к организации рабочего места 
Рабочее место оборудуется в соответствии с рекомендациями врача. 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе  осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

 

 Требования к учебному кабинету  

 Помещение учебного кабинета, его оборудование, площадь, освещенность и 

воздушно- тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 
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видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса, а также требованиям пожарной безопасности.  

 Оснащение учебных кабинетов начальной ступени общего образования 

обеспечивается:  

-набором традиционной учебной техники для обеспечения образовательного процесса;  

-традиционными средствами обучения по предметным областям, которые содержат 

различные средства наглядности, а также лабораторное и демонстрационное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и пр. 

 В учебных кабинетах оборудовано удобное рабочее место для педагогического 

работника: рабочий стол,  технические средства обучения, шкафы для хранения 

наглядных пособий, экспозиционные устройства, инструменты и приспособления в 

соответствии со спецификой преподаваемой дисциплины.  

 Рабочее место педагогического работника оборудуется классной доской, которая 

изготовлена из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми 

для письма, хорошо очищается влажной губкой, износостойкая, имеет темно-зеленый 

цвет и антибликовое покрытие. При использовании маркерной доски цвет маркера 

используется контрастный (черный, красный, коричневый, темные тона синего и 

зеленого). Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, 

тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. Некоторые кабинеты оборудованы 

интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям. Каждый 

обучающийся обеспечивается рабочим местом с учетом его роста, состояния зрения и 

слуха. Организация рабочих мест обеспечивает возможность выполнения практических 

и лабораторных работ в полном соответствии с практической частью образовательной 

программы, при этом учитываются требования техники безопасности, гарантированы 

безопасные условия для организации образовательного процесса. Оформление учебного 

кабинета соответствует требованиям современного дизайна для учебных помещений. 

№  Требования ФГОС ООО Имеются  

1.  Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических 

работников 

 21 кабинет 

2.  Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

8 кабинетов: кабинет  музыки, 

мастерская, кабинет 

технологии, кабинеты химии, 

физики, биологии, 

оснащенные необходимым 

оборудованием, зал для 

занятий хореографией 

3.  Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

Имеется библиотека, 

помещение содержит 

хранилище, читальный зал, 

медиатеку. Библиотека 

оборудована компьютерной 

техникой,  телевизионной 

панелью 

4.  Актовые и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и 

Малый зал для занятий 

хореографией, два спортивных 

зала. На территории 

оборудованы три спортивные 

площадки.  
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инвентарем), автогородки; 

5.  Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков. 

Столовая, имеющая 

необходимое оборудование 

для хранения и приготовления 

пищи 

6.  Помещения медицинского назначения; Лицензированный 

медицинский кабинет 

7.  Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Кабинеты, оснащенные АРМ 

Пандус 

8.  Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены; 

Гардероб, кабинки для одежды 

детей начальной школы, 

комната личной гигиены, 

санузлы  

9.  Участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон 

Участок, имеющий площадь 

1,2 га 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности  

обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

  Для ведения образовательной деятельности в начальной  школе оборудованы:  

  -12 кабинетов начальных классов,  



498  

          -1 кабинет музыки ,   

  -2 спортивных зала,  

  -кабинет социального педагога,  

  -1 кабинет психолога;  

  -1 библиотека с читальным залом, хранилище для библиотечного фонда.   

  Административные и служебные помещения:  

              Все  кабинеты начальной школы оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими 

материалами. Обеспеченность предметных кабинетов способствует эффективному 

использованию электронных ресурсов в образовательном процессе. Все компьютеры 

объединены в единую локальную информационную сеть. На все компьютеры в школе 

установлены лицензионные программные продукты, что позволяет сделать процесс 

обучения школьников отвечающим современным требованиям и законодательству РФ.   

          В школе имеется 2 спортивных зала с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по 

охранен труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса.                 

          Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованные баскетбольная и волейбольная площадки на территории школы.  В 

соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарем.  

  В школе функционирует библиотека. Читальный зал   совмещен с абонементом и 

имеет выделенную компьютерную зону. Отдельно организовано книгохранилище для 

учебной литературы.  

          В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на 

печатных носителях. Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с 

выходом в Интернет.   

          Имеются   ноутбуки,   МФУ.  

  Для проведения культурно-массовых мероприятий используются рекреации лицея.  

           В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляет медицинский работник городской детской поликлиники №4. 

Диспансеризация обучающихся воспитанников производится на базе лицея. Имеются 

Лицензии и соответствующие договоры с детской поликлиникой. 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 2.4.2.2821-10. Столовая оснащена необходимым оборудованием для 

приготовления пищи и уборки посуды. Завтраки и обеды готовят в столовой. 

Тип оборудования  Комплектация /количество  

Кабинеты начальных классов (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности)  
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Оборудование общего 

назначения и ТСО  

Кабинет № 101 (ноутбук, проектор, колонки, МФУ)   

Кабинет № 102 (компьютер, проектор, МФУ, колонки, доска 

интерактивная)  

Кабинет № 103 (ноутбук , проектор, МФУ, колонки, доска 

интерактивная, конструктор Робототехника)  

Кабинет № 104 (компьютер, проектор, МФУ, колонки, доска 

интерактивная)  

Кабинет № 203 (ноутбук , проектор, МФУ, колонки)  

Кабинет № 204 (компьютер, проектор, МФУ, колонки, доска 

интерактивная)  

Кабинет № 206 (ноутбук, проектор, МФУ,  экран)  

Кабинет № 207 (ноутбук, проектор, МФУ,  экран, колонки) 

Кабинет № 208 (ноутбук, проектор, МФУ, доска 

интерактивная )   

Наглядные, дидактические, раздаточные печатные пособия и демонстрационное     

оборудование  

  

Предметы «Русский 

язык», «Родной язык»  

-Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературному чтению - для начальной школы  

-Демонстрационные пособия по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы  

- Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению  

- Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы   

- Словари для учителя начальной школы  

- Словари раздаточные для кабинета начальной школы (в 

библиотеке) 

- Азбука. 1 класс. Электронное приложение.  

- Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронное 

приложение.   

- Канакина В.П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное 

приложение.  

- Вееры букв  

- ЦОР диски с дидактическими материалами  

- ЭОР математика, обучение грамоте, русский язык, 

окружающий мир -1 класс.  

- ЭОР математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир -2 класс.  

- ЭОР математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир -3 класс  

- ЭОР математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир -4 класс  

- ЭОР «Уроки Кирилла и Мефодия» 

Предметы 

«Литературное 

чтение», 

«Литературное чтение 

на родном языке»  

- Книга-портреты (2 части) 

- Художественные произведения, соответствующие 

содержанию обучения.  

- Экранно-звуковые пособия Аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 
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Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.  

- ЦОР диски с дидактическими материалами  

ЭОР математика, обучение грамоте, русский язык, 

окружающий мир -1 класс.  

ЭОР математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир -2 класс. ЭОР математика, литературное 

чтение, русский язык, окружающий мир -3 класс  

ЭОР математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир -4 класс ЭОР «Уроки Кирилла и 

Мефодия»  

Предмет 

«Математика»  
- Модель-касса цифр демонстрационная  

- Геометрические тела демонстрационные  

- Модели раздаточные по математике для начальной школы  

- Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

(Измерительная линейка (метр) , треугольник  

, циркуль , транспортир)  

- Демонстрационные учебные таблицы по математике для 

начальной школы  

- Раздаточные карточки с цифрами и математическими 

знаками  

- Справочники по математике для начальной школы (в 

библиотеке)  

-Плакаты  «Таблица умножения»,  «Сложение», 

«Вычитание», «Умножение», «Деление», «Цифры прописи», 

таблицы величин 

- ЦОР диски с дидактическими материалами ЭОР математика, 

обучение грамоте, русский язык, окружающий мир -1 класс.  

- ЭОР математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир -2 класс.  

- ЭОР математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир -3 класс  

- ЭОР математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир -4 класс  

- ЭОР «Уроки Кирилла и Мефодия»  

- Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С. И. Волкова, М. К. Антошин, Н. 

В. Сафонова.  

- Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С. И. Волкова, С. П. Максимова  

- Веера с цифрами 

- Метр 

-  
Предмет «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»  

Справочники и энциклопедии (в библиотеке)  
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Предмет 

«Окружающий 

мир  

- Комплекты демонстрационного оборудования по 

окружающему миру для начальной школы  

- Коллекция тканей и ниток. 

- Коллекции (Ядовитые грибы, Наборы муляжей овощей 

и фруктов)  

- Коллекция полезных ископаемых. Коллекция Гранит. 

Коллекция Известняк. Коллекция Торф.  

Коллекция Хлопок. Лен. Коллекция горных пород и 

минералов.   

- Приборы и оборудование: лупа, термометр для 

измерения температуры воздуха,   

- Модели: Глобус. Модели форм поверхности Земли 

(холм). Карты: политическая, физическая 

- Гербарий  «Травянистые растения» , «Злаковые 

растения», «Хлопок и продукты его переработки», «Лён» , 

«Шерсть».  

- ЦОР диски с дидактическими материалами  

ЭОР математика, обучение грамоте, русский язык, 

окружающий мир -1 класс.  

ЭОР математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир -2 класс. ЭОР математика, литературное 

чтение, русский язык, окружающий мир -3 класс  

ЭОР математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир -4 класс ЭОР «Уроки Кирилла и 

Мефодия»  

- Карты: Физ. карта полушарий, физ. карта России, карта 

«Природные зоны.  Растения и животные России»,  

Политическая карта мира. Карта Алтайского края 

(физ.карта). Электронное сопровождение к учебнику 

«Окружающий мир», 1 класс  

- Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий 

мир», 2 класс  

- Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий 

мир», 3 класс  

- Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий 

мир», 4 класс  

- Справочники и энциклопедии, атласы -определители  

- Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Предмет  

«Изобразительное 

искусство» 

-Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным 

материалом, видеофильмы. 

 - ЭОР «Уроки Кирилла и Мефодия»  

Предмет «Технология»  - Набор учебно-лабораторного и практического 

оборудования по технологии для начальной школы для 

демонстрации учителю (Ножницы школьные со 

скруглёнными концами, канцелярский нож с выдвижным 

лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с 

ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, 

шило, иглы в игольнице, дощечка для выполнения работ с 

ножом и шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с 

клеем, и красками, подставка для кистей.  
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Материалы для изготовления изделий, предусмотренные 

программным содержанием: бумага,  (писчая, альбомная, 

цветная) для аппликаций и оригами, крепированная), картон 

(обычный, гофрированный, цветной), ткань, текстильные 

материалы (нитки, пряжа и прочее), пластилин (или глина 

пластика, солёное тесто), фольга, калька, природные 

материалы и вторсырьё, клей ПВА.)  

- Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры  

- Справочники   

- Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

Кабинет № 303   (ноутбук, МФУ, колонки)   

Кабинет № 304   (ноутбук, МФУ, колонки)   

Кабинет № 313(ноутбук, проектор, принтер, колонки)    

Кабинет № 410   (ноутбук, проектор, МФУ, колонки)  

Кабинет №  402   (ноутбук, проектор, МФУ, колонки)  

Наглядные, 

дидактические, 

раздаточные 

 печатные пособия 

 и 

демонстрационное     

оборудование  

- Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку 

для начальной школы  

- Демонстрационные пособия по иностранному языку для 

начальной школы  

- Раздаточные предметные карточки  

- Словари по иностранному языку  

- Каталог учебных таблиц, демонстрационных пособий: 

Кабинет № 304:Времена английского глагола, Алфавит, 

Количественные числительные, Карта Лондона, Глагол «to 

be». 

-Кабинет №303: Времена английского глагола , Таблица 

английских неправильных глаголов , Карта мира (на 

английском языке) , Карта Соединенного королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Таблица «Мое 

тело». 

Кабинет №402: Каталог учебных таблиц, демонстрационных 

пособий: 

• Времена английского глагола 

• Таблица английских неправильных глаголов. 

Кабинет №410: Каталог учебных таблиц, 

демонстрационных пособий: 

 Времена английского глагола 

 Таблица английских неправильных глаголов 

 Английский алфавит 

Карта Соединенного королевства Великобритании и 

Северной Ирландии 

- Кабинет музыки  (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование 

 общего назначения 

и ТСО  

Кабинет № 412 (ноутбук, проектор, колонки, музыкальный 

центр, синтезатор, )   Музыкальные инструменты: 

фортепиано, аккордеон 
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Наглядные пособия  -  Сборники песен и хоров; Портреты композиторов, 

исполнителей;   

- Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

- Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения  

  (компьютер, МФУ)  

Спортивные снаряды и оснащение:  

Спортивный зал №1:   Мячи баскетбольные-35, Мячи 

волейбольные-24, Обруч-10, Сетка волейбольная- 

Гири-7, Гантели- 18, Мяч большой- 2, Набивные мячи-

 6, Скакалки -30, Эспандер-1, Конь-1, Козел- 1, 

Теннисная сетка- 20, Стол теннисный-3, Гимнастические 

маты-5, Шит баскетбольный- 2, 

Кольца баскетбольные- 2, Перекладина настенная-1, Бревно 

напольное-1, Форма баскетбольная (черная)-12, Форма 

баскетбольная (синяя)-12, Форма волейбольная (красная)-16, 

Эспандер становой силы-3, Сетка для настольного 

тенниса-2, Канат для лазания-1,  Шиповки-5, Шведская 

лестница-2. 

Спортивный зал №2:  Сетка волейбольная-1, Кольца 

баскетбольные-2, Перекладина настенная-1, Лыжи-30, 

Лыжные палки-30, Лыжные ботинки-30. 

Спортивный уличный комплекс 

Оборудование 

 общего назначения  2 Спортивные площадки и тренажёрная площадка  

         Перечень материально-технического обеспечения ООП НОО МБОУ «Лицей № 

122» обновляется ежегодно.  

Материально-техническое обеспечение также заключается в создании 

надлежащих материально- технических условий для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками речевого, физического и (или) психического развития в здание и 

помещения МБОУ «Лицей №122», организацию их пребывания, обучения в МБОУ 

«Лицей №122», также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды лицея: 

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1); 

- наличие кабинета для занятий с учителем-логопедом (1); 

- спортивный зал. 

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования 

начальной школы современным оборудованием.    

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной 

группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ТНР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для реализации АООП НОО. Предусматривается материально- техническая 
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поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ТНР. Материально-техническая база реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального образования 

обучающихся с ТНР должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным (Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Часть 3 статьи 16 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям.    

  

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 

специальную поддержку освоения ООП НОО. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР обусловливают необходимость специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. Требования к материально-техническому обеспечению 

ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников процесса 

образования. Специфика данной группы требований обусловлена большей 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР, и 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. 

Программно – методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обновляются ежегодно. 

 

Пред

мет  К
л
ас

с

ы
 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

в
 

н
ед

ел

ю
 

 

Учебники 
 

Программа 

Методичес

кие 

пособия 

Контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

 

Русс

кий 

язык 

1  4 Канакина В. 

П., Горецкий 

В. Г., 

Русский 

язык. 

Учебник. 1 

класс. В 2 ч. 

(сост. 

Москва.: 

Просвещение

,2018-2020. 

(Школа 

В. П. 

Канакина, 

В. Г. 

Горецкий, 

М. В. 

Бойкина и 

др. Русский 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

В.П. 

Канакиной

, В.П. 

Горецкого. 

Методичес

кое 

пособие с 

поурочны

ми 

разработка

ми.  1 

класс. 

Канакина В. 

П., Щёголева 

Г.С.  Русский 

язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятель

ных работ. 

1-4 классы, 

Москва.: 

Просвещение

, 2019.) 
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России) 

 

Русский 

язык. 1 класс. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

В.П. 

Канакиной, 

В.Г. 

Горецкого 

(1CD) (В 

комплекте с 

учебником). 

Москва.: 

Просвещение

,2012-2020. 

(Школа 

России) 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1-4 

классы : 

Пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

организаци

й/- М.: 

Просвещен

ие, 2019. 

Пособие 

для 

учителей 

общеобраз

овательны

х 

учреждени

й. 

- М., 

«Просвещ

ение», 

2019. 

  

 

Канакина В. 

П., Щёголева 

Г.С. Русский 

язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 1-2 

классы,   

Москва.: 

Просвещение

, 2019.) 

 

Канакина В. 

П., Щёголева 

Г.С.   Русский 

язык. 

Тетрадь 

учебных 

достижений. 

1 класс. 

Москва.: 

Просвещение

, 2021.) 

 

Канакина В. 

П., Щёголева 

Г.С. Русский 

язык. 

Проверочные 

работы. 1 

класс.  

Москва.: 

Просвещение

, 2021.) 

Лите

рату 

рное 

чтен

ие 

1 4 Горецкий В. 

Г., 

Кирюшкин 

В. А., 

Виноградска

я Л. А. и др. 

Азбука. 1 

класс. 

Учебник в  

2-х частях. 

Москва.: 

Просвещение

, 2018-2020 

 

Л. Ф. 

Л.Ф.Климан

ова, В.Г. 

Горецкий, 

М.В. 

Голованова. 

Литературн

ое чтение, 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России», 

Горецкий 

В. Г., 

Белянкова 

Н. М.  

Обучение 

грамоте. 

Методичес

кое 

пособие с 

поурочны

ми 

разработка

ми. 1 

класс. М.: 

Просвеще

Илюхина В. 

А. 

Чудо-пропис

ь 1-4 части. 1 

класс М.: 

Просвещение

, 2021. 

 

 

Стефаненко 

Н. А., 

Климанова 

Л. Ф.  

Чтение. 

Тетрадь 
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Климанова, 

В. Г. 

Горецкий, Л. 

А. 

Виноградска

я), 

Литературно

е чтение. 

Учебник. 1 

класс. В 2 ч. / 

(сост. 

Москва.: 

Просвещение 

2018-2020. 

 

Литературно

е чтение. 

Аудиоприло

жение к 

учебнику 

Климановой 

Л. Ф., 

Горецкого В. 

Г., 

Головановой 

М. В. 1 класс 

(В комплекте 

с учебником). 

Стефаненко 

Н. А., 

Чернецова-Р

ождественска

я И. В. 

Москва.: 

Просвещение

,2012-2020. 

Азбука. 1 

класс. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

В.Г. 

Горецкого, 

В.А. 

Кирюшкина, 

Л.А. 

Виноградско

й. Москва.: 

Просвещение

,2012-2020. 

 

М.: 

Просвещен

ие, 2019г. 

ние, 2019. 

  

 

Стефаненк

о Н. А. 

Литератур

ное 

чтение. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции. 1 

класс,  

М.: 

Просвеще

ние, 2019. 

 

  

 

 

 

учебных 

достижений.

1 класс. М.: 

Просвещение

, 2021. 
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Мате

мат 

ика 

1 4 Моро М. И., 

Волкова С. 

И., 

Степанова С. 

В. 

Математика: 

Учебник: 1 

класс: В 2 ч. , 

М.- 

Просвещение

, 2018-2020 

 

Моро М. И., 

Волкова С. И. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«Математика

» , 1 класс. 

М.- 

Просвещение

, 2012-2020 

 

 

Математика

: Рабочие   

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России», 

Москва 

«Просвеще

ние», 2019. 

Бантова 

М.А., 

Бельтюков

а Г.В., 

Волкова 

С.И.. 

Методичес

кие 

пособия 

для 

учителя.  

Математик

а. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции для 

учителя.1 

класс.- М. 

Просвеще

ние,2019. 

  

 

 

Моро М. И., 

Волкова С. 

И. 

Математика: 

Тетрадь 

учебных 

достижений, 

1 класс, 

М.-Просвеще

ние, 2021г. 

 

Волкова С. 

И.  

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы.– М.: 

Просвещение

, 2019г. 

Волкова С. 

И. 

Математика. 

Проверочные 

работы. 1 

класс. М.: 

Просвещение

, 2021г. 

Волкова С. 

И.  

Математика. 

Тесты. 1 

класс. – М.: 

Просвещение

, 2021г. 

Окру

жаю

щий 

мир 

1 2 Плешаков А. 

А. 

Окружающи

й мир. 1 

класс. 

Учебник 

для 

общеобразов

ательн ых 

учреждений. 

В 2 ч.  —М.: 

Просвещение

, 2018-2020. 

 

Окружающи

й мир. 1 кл. 

Электронное 

А.А.Плеша

ков, 

Окружающ

ий мир. 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России», 

Москва 

«Просвеще

ние» 2019г. 

Плешаков 

А. А., 

Соловьева 

А. Е. 

Окружаю

щий мир: 

Метод. 

рекоменда

ции: 1 кл. 

— М.: 

Просвеще

ние, 2019. 

 

  

А. А. 

Плешаков , 

Н.Н. Гара, З. 

Д. Назарова. 

Окружающи

й мир: тесты: 

1 кл. Пособие 

для учащихся 

общеобразов

ательных 

учреждений 

.— М.: 

Просвещение

,2021. 

 

Плешаков А. 

А. 
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приложение 

к 

учеб. А. А. 

Плешакова (1 

CD). 

Окружающи

й мир: 

Тетрадь 

учебных 

достижений. 

1 кл. Пособие 

для учащихся 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

В 2 ч.  — М.: 

Просвещение

, 2021.   

 

Плешаков А. 

А. 

Окружающи

й мир: 

Проверочные 

работы. 1 кл. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразов

ательных 

учреждений.  

— М.: 

Просвещение

, 2021.   

 

Муз

ыка 

1 1 Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. Музыка 

1 класс 

М.: 

Просвещение

, 2020 

Е.Д. Критская,Г.П. Сергеева,Т.С. Шмагина  

 Музыка. 

Рабочие 

программы 

1-4 классы. 

Москва 

«Просвеще

ние» 2019 

год 

Е.Д.

 

Критская,Г

.П. 

Сергеева,Т

.С. 

Шмагина  

« Уроки  музыки» Поурочные  разработки. 

1-4         

классы.       

Москва 

«Просвещ

ение» 2019 

год 

 

Изо 1 1 Б.Н.Неменск

ий Учебник   

Изобразитель

ное 

искусство. 

Ты 

изображаешь

, украшаешь 

Изобразите

льное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

  Уроки 

изобразите

льного 

искусства. 

Поурочны

е 

разработки

. 1-4 
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и строишь. 

  Москва 

«Просвещени

е», 2020год; 

под 

редакцией 

Б.Н.Неменс

кого. 1-4 

классы – 5-е 

изд. – М.: 

Просвещен

ие, 2019 ) 

классы, 

Под 

редакцией 

Неменског

о Б. М. 

Москва 

«Просвещ

ение», 

2019год; 

Техн

олог 

ия 

1 1 Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева, 

Технология. 

Учебник, 

1класс, 

Москва 

«Просвещени

е» 2020г. 

Е.А.Лутцев

а, 

Т.П.Зуева, 

Технология. 

Сборник 

примерных  

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России», 1-4 

класс, 

Москва 

«Просвеще

ние» 2019г. 

Е.А.Лутце

ва, 

Т.П.Зуева, 

Технологи

я. 

Методичес

кое 

пособие с 

поурочны

ми 

разработка

ми, 1 класс, 

Москва 

«Просвещ

ение» 

2019г. 

 

Физи

чес 

кая 

культ

ура 

1 2 Т.В. Петрова, 

Ю.А. 

Копылова, 

Н.В. 

Полянская, 

С.С. Петров. 

Физическая 

культура. 1-2 

классы: 

Учебник 

для 

общеобразова

т. 

учреждений 

/— М.: 

Вентана-Граф 

/ 

Учебник, 

2020-2021. 

Т. В. 

Петрова, Ю. 

А. Копылов, 

Н. В. 

Полянская, 

С. С. 

Петров. 

Физическая 

культура : 

рабочая 

программа : 

1—4 

клас-сы : 

учебно- 

методическ

ое пособие.  

— 2-е изд., 

перераб. — 

М. : 

Вентана-Гр

аф, 2017. 

Немова, О. 

А.Физичес

кая 

культура : 

1—2 

классы 

:  

методичес

кое 

пособие 

 — М. : 

Вентана-Г

раф, 2017.  
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 1 3 Лях В. И. 

Физическая 

культура 

учебник для 

1-4 классы: 

учеб. для 

общеобразов

ательн ых 

организаций 

В.И. Лях.-4-е 

изд. – 

М.: 

Просвещение

, 2017. 

В.И. Лях. 

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

В.И. Ляха: 

1-4 классы. 

В.И. Лях.- 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

Лях В.И. 

Физическа

я культура 

. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции.1-4 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобраз

оват. 

организац

ий/ Лях 

В.И.- М.: 

Просвеще

ние, 2014 

 

Родн

ой 

русс

кий 

1 1 О. М.  

Александров

а и др . 

Родной 

русский.1 

класс 

Учебник для 

общеобразов

ательных 

учреждений/-

Москва 

«Просвещени

е», 2021г. 

 

  О. М.  

Александро

ва и др . 

Русский 

родной 

язык. 

Примерные 

рабочие 

программы.  

1–4 класс: 

учеб. 

пособие для 

общеобразо

ват. 

Организаци

й. – М. 

Просвещен

ие, 2020.  

 Наш родной 

русский 

язык. 

Рабочая 

тетрадь, 1 

класс. 

Понятовская 

Ю.Н. 

Производите

ль: "Планета"

, 2021год 

Лите

рату

рное 

чтен

ие на 

родн

ом 

язык

е 

1 1  Примерная 

образовател

ьная 

программа 

учебного 

предмета 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

языке»  для 

образовател

ьных 

организаци

й,реализую

  

http://centrobook.ru/izdatelstvo--planeta-.html
http://centrobook.ru/izdatelstvo--planeta-.html
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щих 

программы 

начального 

общего 

образования

.   

Кузнецова 

М. И. , 

Романова В. 

Ю.., 

Москва, 

2020 

Русс

кий 

язык 

2 4 Канакина В. 

П., Горецкий 

В. Г. Русский 

язык. 

Учебник. 2 

класс. В 2 ч. 

Москва.: 

Просвещение

, 2018-2020.   

 

Канакина 

В.П., 

Горецкий В. 

Г Русский 

язык. 2 кл. 

Электронное 

приложение 

к 

учебнику (1 

CD), 

2012-2020 

В.П. 

Канакина, 

В.П. 

Горецкий. 

Русский 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1- 

4 классы. 

Пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждений

.- М., 

«Просвеще

ние», 2019. 

В.П. 

Канакина, 

В.П. 

Горецкий. 

Методичес

кое 

пособие с 

поурочны

ми 

разработка

ми. 

Пособие 

для 

учителей 

общеобраз

овательны

х 

учреждени

й.- М., 

«Просвещ

ение», 

2019.  

 

  

 Канакина В. 

П., Щёголева 

Г.С. Русский 

язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятель

ных работ. 

1-4 классы, 

Москва.: 

Просвещение

, 2019.) 

 

Канакина В. 

П., Щёголева 

Г.С. Русский 

язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 1-2 

классы, 

Москва.: 

Просвещение

, 2019.) 

 

Канакина В. 

П., Щёголева 

Г.С. Русский 

язык. 

Тетрадь 

учебных 

достижений. 

2 класс. 

Москва.: 

Просвещение

, 2021.) 

 

Канакина В. 
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П., Щёголева 

Г.С. Русский 

язык. 

Проверочные 

работы. 2 

класс. 

Москва.: 

Просвещение

, 2021.) 

Лите

рату 

рное 

чтен

ие 

2 4 Л. Ф. 

Климанова, 

В. Г. 

Горецкий, Л. 

А. 

Виноградска

я), 

Литературно

е чтение. 

Учебник. 2 

класс. В 2 ч. / 

(сост. 

Москва.: 

Просвещение 

2018-2020. 

 

Литературно

е чтение. 

Аудиоприло

жение к 

учебнику 

Климановой 

Л. Ф., 

Горецкого В. 

Г., 

Головановой 

М. В. 2 класс 

(В комплекте 

с учебником). 

Стефаненко 

Н. А., 

Чернецова-Р

ождественска

я И. В. 

Москва.: 

Просвещение

, 

2012-2020.   

Л.Ф.Климан

ова, В.Г. 

Горецкий, 

М.В. 

Голованова. 

Литературн

ое чтение, 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России», 

М.: 

Просвещен

ие, 2019г. 

 

Стефаненк

о Н. А. 

Литератур

ное 

чтение. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции. 2 

класс, М.: 

Просвеще

ние, 2019. 

 

  

 

 

Стефаненко 

Н. А., 

Климанова 

Л. Ф.  

Чтение. 

Тетрадь 

учебных 

достижений.

2 класс. М.: 

Просвещение

, 2021. 
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Инос

тра 

нный 

язык 

2 2 Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М. Д. и др. 

Английский 

язык. 2 класс. 

В 2-х ч. М.: 

Просвещение

, 2020 

Быкова Н. 

И., 

Поспелова 

М. Д., 

Апальков В. 

Г. 

Английский  язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников "Английский в фокусе" 2-11 кл. 

Быкова Н. 

И., Дули  

Д., 

Поспелова 

М. Д. и др. 

Английски

й язык. 

Книга для 

учителя. 2 

класс М.: 

Просвеще

ние, 2020 

 

Быкова Н. 

И., 

Поспелова 

М. Д. 

Английски

й язык. 

Книга для 

родителей. 

2 класс 

Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М. Д. и др. 

Английский. 

Рабочая 

тетрадь язык. 

Контрольные 

задания. 2 

класс. 

  2 С.Тер-Минас

ова, 

Л.Узунова, 

Ю.Кононова 

В.Робустова, 

Т.Свиридова 

М.,Академкн

ига, 2014г. 

Е.Н.Солово

ва «Английский 

язык.

 2-

9 классы», 

М.,Академк

нига, 2015г. 

С.Г,Тер-М

инасова, 

Л.Узунова 

«Английск

ий 

язык. 

2класс», 

методичес

кое 

пособие 

для 

учителя. 

М.,Академ

книга, 

2015г. 

 

Мате

мат 

ика 

2 4 Моро М. И., 

Волкова С. 

И., 

Степанова С. 

В. 

Математика: 

Учебник: 2 

класс: В 2 ч. , 

М.- 

Просвещение

, 2018-2020 

 

Моро М. И., 

Волкова С. И. 

Моро М.И. 

Математика

: Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России», М. 

«Просвеще

ние», 2019. 

Методичес

кие 

пособия 

для 

учителя. 

Бантова 

М.А., 

Бельтюков

а Г.В., 

Волкова 

С.И.. 

Математик

а. 

Методичес

 Моро М. И., 

Волкова С. 

И. 

Математика: 

Тетрадь 

учебных 

достижений, 

2 класс, 

М.-Просвеще

ние, 2021г. 

 

Волкова С. 

И. 

Математика. 
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Электронное 

приложение 

к учебнику 

«Математика

» , 2 класс 

кие 

рекоменда

ции для 

учителя.2 

класс. –М.: 

Просвеще

ние, 2019г. 

  

 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение

, 2019г. 

Волкова С. 

И.Математик

а. 

Проверочные 

работы. 2 

класс. – М.: 

Просвещение

, 2021г. 

Волкова С. 

И.Математик

а. Тесты. 2 

класс. – М.: 

Просвещение

, 2021г. 

 

Окру

жаю 

щий 

мир 

2 2 Плешаков А. 

А. 

Окружающи

й мир. 2 

класс. 

Учебник 

для 

общеобразов

ательн ых 

учреждений. 

В 2 ч. —М.: 

Просвещение

, 2018-2020. 

 

Плешаков А. 

А. От земли 

до неба: 

атлас- 

определитель

: пособие для 

учащихся 

общеобразов

ат. 

Учреждений. 

— М.: 

Просвещение

, 2012, 2017. 

 

Окружающи

й мир. 2 кл. 

Электронное 

А.А.Плеша

ков, 

Окружающ

ий мир. 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России», 

М.«Просве

щение» 

2019. 

Плешаков 

А. А., 

Соловьева 

А. Е. 

Окружаю

щий мир: 

Метод. 

рекоменда

ции: 2 кл. 

— М.: 

Просвеще

ние, 2019. 

 

Плешаков 

А. А., 

Соловьева 

А. Е. 

Окружаю

щий мир. 

Поурочны

е 

разработки

. 

 

Технологи

ческие 

карты: 2 

кл. — М.: 

Просвеще

ние, 2019. 

 Плешаков 

.А. А. Н. Н. 

Гара, З. Д. 

Назарова. 

Окружающи

й мир: тесты: 

2 кл. Пособие 

для учащихся 

общеобразов

ательных 

учреждений.

— М.: 

Просвещение

,2021. 

 

Плешаков А. 

А. 

Окружающи

й мир: 

Проверочные 

работы 2 кл. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразов

ательных 

учреждений.   

— М.: 

Просвещение

,2021. 
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приложение 

к учеб.А. А. 

Плешакова (1 

CD). 

Муз

ыка 

2 1 Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. Музыка 

2 класс 

М.: 

Просвещение

, 2020 

Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина  

 Музыка. 

Рабочие 

программы 

1-4 классы. 

Москва 

«Просвеще

ние» 2020 

год 

Е.Д.Критс

кая,Г.П. 

Сергеева,Т

.С. 

Шмагина  

«Уроки 

музыки» 

Поурочны

е  

разработки

. 

1-4         

классы.       

Москва 

«Просвещ

ение» 2019 

год 

 

Изо 2 1 Б.Н.Неменск

ий Учебник   

Изобразитель

ное 

искусство.  

Искусство и 

ты. 

 Москва 

«Просвещени

е», 2020год; 

Изобразите

льное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

Б.Н.Неменс

кого. 1-4 

классы – 5-е 

изд. – М.: 

Просвещен

ие, 2019 ) 

  Уроки 

изобразите

льного 

искусства. 

Поурочны

е 

разработки

. 1-4 

классы, 

Под 

редакцией 

Неменског

о Б. М. 

Москва 

«Просвещ

ение», 

2019год; 

 

Техн

олог 

ия 

2 1 Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева, 

Технология. 

Учебник, 

2класс, 

Москва 

«Просвещени

е» 2020г. 

Е.А.Лутцев

а, 

Т.П.Зуева, 

Технология. 

Сборник 

примерных  

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия 

учебников 

Е.А.Лутце

ва, 

Т.П.Зуева, 

Технологи

я. 

Методичес

кое 

пособие с 

поурочны

ми 

разработка
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системы 

«Школа 

России», 1-4 

класс, 

Москва 

«Просвеще

ние» 2020г. 

ми, 2 класс, 

Москва 

«Просвещ

ение» 

2019г. 

Физи

чес 

кая 

культ

ура 

2 2 Т.В. Петрова, 

Ю.А. 

Копылова, 

Н.В. 

Полянская, 

С.С. Петров. 

Физическая 

культура. 1-2 

классы: 

Учебник 

для 

общеобразова

т. 

учреждений 

/— М.: 

Вентана-Граф 

/ 

Учебник, 

2020-2021. 

Т. В. 

Петрова, Ю. 

А. Копылов, 

Н. В. 

Полянская, 

С. С. 

Петров. 

Физическая 

культура : 

рабочая 

программа : 

1—4 

клас-сы : 

учебно- 

методическ

ое пособие.  

— 2-е изд., 

перераб. — 

М. : 

Вентана-Гр

аф, 2017. 

Немова, О. 

А.Физичес

кая 

культура : 

1—2 

классы 

:  

методичес

кое 

пособие 

 — М. : 

Вентана-Г

раф, 2017.  

 

 2 3 Лях В. И. 

Физическая 

культура 

учебник для 

1-4 классы: 

учеб. для 

общеобразов

ательн ых 

организаций 

В.И. Лях.-4-е 

изд. – 

М.: 

Просвещение

, 2017. 

В.И. Лях. 

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

В.И. Ляха: 

1-4 классы. 

В.И. Лях.- 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

Лях В.И. 

Физическа

я культура 

. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции.1-4 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобраз

оват. 

организац

ий/ Лях 

В.И.- М.: 

Просвеще

ние, 2014 
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Родн

ой 

русс

кий 

2 2 О. М.  

Александров

а и др . 

Родной 

русский.2 

класс 

Учебник для 

общеобразов

ательных 

учреждений/-

Москва 

«Просвещени

е», 2021г. 

 

  О. М.  

Александро

ва и др . 

Русский 

родной 

язык. 

Примерные 

рабочие 

программы.  

1–4 класс: 

учеб. 

пособие для 

общеобразо

ват. 

Организаци

й. – М. 

Просвещен

ие, 2020.  

 

 

 Наш родной 

русский 

язык. 

Рабочая 

тетрадь, 2 

класс. 

Понятовская 

Ю.Н. 

Производите

ль: "Планета"

, 2021год 

 2 0,5  Примерная 

программа 

по 

учебному 

предмету 

«Родной 

(русский) 

язык» для 

образовател

ьных 

организаци

й, 

реализующ

их 

программы 

начального 

общего 

образования

, 

одобренной 

решением 

федерально

го 

учебно-мет

одического 

объединени

я по общему 

образовани

ю 

(Протокол 

№1/19    от 

  

http://centrobook.ru/izdatelstvo--planeta-.html
http://centrobook.ru/izdatelstvo--planeta-.html
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04.03.2019). 

Лите

рату

рное 

чтен

ие на 

родн

ом 

язык

е 

2 2  Примерная 

образовател

ьная 

программа 

учебного 

предмета 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

языке»  для 

образовател

ьных 

организаци

й,реализую

щих 

программы 

начального 

общего 

образования

.   

Кузнецова 

М. И. , 

Романова В. 

Ю.., 

Москва, 

2020 

  

  0,5 Хрестоматия 

«Алтайские 

писатели 

детям» в 2 Т. 

Под ред.Л.В. 

Санкина, 

Э.П. Хомич, 

Л.Н. 

Зинченко.  

Алт. краев. 

универс. 

науч. б-ка 

им. В. Я. 

Шишкова, 

Алт. краев. 

дет. б-ка им. 

Н. К. 

Крупской. – 

Кемерово : 

Примерная 

рабочая 

программа 

по 

учебному 

предмету 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

русском 

языке», 

составитель 

Л.В. 

Поворозню

к; 

АКИПКРО 

2019 г 
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Технопринт, 

2017  

Русс

кий 

язык 

3 4 Канакина В. 

П., Горецкий 

В. Г. Русский 

язык. 

Учебник. 3 

класс. В 2 ч. 

Москва.: 

Просвещение

, 2012-2020.   

 

Канакина 

В.П., 

Горецкий В. 

Г Русский 

язык. 3кл. 

Электронное 

приложение 

к 

учебнику (1 

CD), 

2018-2020 

В.П. 

Канакина, 

В.П. 

Горецкий. 

Русский 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1- 

4 классы. 

Пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждений

.- М., 

«Просвеще

ние», 2019. 

В.П. 

Канакина, 

В.П. 

Горецкий. 

Методичес

кое 

пособие с 

поурочны

ми 

разработка

ми. 

Пособие 

для 

учителей 

общеобраз

овательны

х 

учреждени

й.- М., 

«Просвещ

ение», 

2019.  

 

  

 Канакина В. 

П., Щёголева 

Г.С. Русский 

язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятель

ных работ. 

1-4 классы, 

Москва.: 

Просвещение

, 2019.) 

 

Канакина В. 

П., Щёголева 

Г.С. Русский 

язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 3-4 

классы, 

Москва.: 

Просвещение

, 2019.) 

 

Канакина В. 

П., Щёголева 

Г.С. Русский 

язык. 

Тетрадь 

учебных 

достижений. 

3 класс. 

Москва.: 

Просвещение

, 2021.) 

 

Канакина В. 

П., Щёголева 

Г.С. Русский 

язык. 

Проверочные 

работы. 3 

класс. 

Москва.: 
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Просвещение

, 2021.) 

Лите

рату 

рное 

чтен

ие 

3 4 Л. Ф. 

Климанова, 

В. Г. 

Горецкий, Л. 

А. 

Виноградска

я), 

Литературно

е чтение. 

Учебник. 3 

класс. В 2 ч. / 

(сост. 

Москва.: 

Просвещение 

2018-2020. 

 

Литературно

е чтение. 

Аудиоприло

жение к 

учебнику 

Климановой 

Л. Ф., 

Горецкого В. 

Г., 

Головановой 

М. В. 3 класс 

(В комплекте 

с учебником). 

Стефаненко 

Н. А., 

Чернецова-Р

ождественска

я И. В. 

Москва.: 

Просвещение

, 

2012-2020. 

Л.Ф.Климан

ова, В.Г. 

Горецкий, 

М.В. 

Голованова. 

Литературн

ое чтение, 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России», 

М.: 

Просвещен

ие, 2019г. 

 

Стефаненк

о Н. А. 

Литератур

ное 

чтение. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции. 3 

класс, М.: 

Просвеще

ние, 2019. 

 

  

 

 

Стефаненко 

Н. А., 

Климанова 

Л. Ф.  

Чтение. 

Тетрадь 

учебных 

достижений.

3 класс. М.: 

Просвещение

, 2021. 

Мате

мат 

ика 

3 4 Моро М. И., 

Волкова С. 

И., 

Степанова С. 

В. 

Математика: 

Учебник: 3 

класс: В 2 ч. , 

М.- 

Просвещение

, 2018-2020 

Моро М.И. 

Математика

: Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России», М. 

«Просвеще

Методичес

кие 

пособия 

для 

учителя. 

Бантова 

М.А., 

Бельтюков

а Г.В., 

Волкова 

С.И.. 

 Моро М. И., 

Волкова С. 

И. 

Математика: 

Тетрадь 

учебных 

достижений, 

3 класс, 

М.-Просвеще

ние, 2021г. 

 



521  

 

Моро М. И., 

Волкова С. И. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«Математика

» , 3 класс 

ние», 2019. Математик

а. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции для 

учителя.3 

класс. –М.: 

Просвеще

ние, 2019г. 

  

 

Волкова С. 

И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение

, 2019г. 

Волкова С. 

И.Математик

а. 

Проверочные 

работы. 3 

класс. – М.: 

Просвещение

, 2021г. 

Волкова С. 

И.Математик

а. Тесты. 3 

класс. – М.: 

Просвещение

, 2021г. 

 

Окру

жаю 

щий 

мир 

3 2 Плешаков А. 

А. 

Окружающи

й мир. 3 

класс. 

Учебник 

для 

общеобразов

ательн ых 

учреждений. 

В 2 ч. —М.: 

Просвещение

, 2018-2020. 

 

Плешаков А. 

А. От земли 

до неба: 

атлас- 

определитель

: пособие для 

учащихся 

общеобразов

ат. 

Учреждений. 

— М.: 

Просвещение

, 2012, 2017. 

 

А.А.Плеша

ков, 

Окружающ

ий мир. 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России», 

М.«Просве

щение» 

2019. 

Плешаков 

А. А., 

Соловьева 

А. Е. 

Окружаю

щий мир: 

Метод. 

рекоменда

ции: 3 кл. 

— М.: 

Просвеще

ние, 2019. 

 

  

 Плешаков 

.А. А. Н. Н. 

Гара, З. Д. 

Назарова. 

Окружающи

й мир: тесты: 

3 кл. Пособие 

для учащихся 

общеобразов

ательных 

учреждений.

— М.: 

Просвещение

,2021. 

 

Плешаков А. 

А. 

Окружающи

й мир: 

Проверочные 

работы 3 кл. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразов

ательных 

учреждений.   

— М.: 

Просвещение
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Окружающи

й мир. 3 кл. 

Электронное 

приложение 

к учеб.А. А. 

Плешакова (1 

CD). 

,2021. 

 

Муз

ыка 

3 1 Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. Музыка 

3 класс 

М.: 

Просвещение

, 2020 

Е.Д.Критска

я,Г.П. 

Сергеева,Т.

С. Шмагина  

 Музыка. 

Рабочие 

программы 

1-4 классы. 

Москва 

«Просвеще

ние» 2020 

год 

Е.Д. 

Критская,Г

.П. 

Сергеева,Т

.С. 

Шмагина  

«Уроки 

музыки» 

Поурочны

е  

разработки

. 

1-4         

классы.       

Москва 

«Просвещ

ение» 2020 

год 

 

Изо 3 1 Б.Н.Неменск

ий Учебник   

Изобразитель

ное 

искусство.  

Искусство и 

ты. 

 Москва. 3 

класс 

«Просвещени

е», 2020год; 

Изобразите

льное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

Б.Н.Неменс

кого. 1-4 

классы – 5-е 

изд. – М.: 

Просвещен

ие, 2019 ) 

  Уроки 

изобразите

льного 

искусства. 

Поурочны

е 

разработки

. 1-4 

классы, 

Под 

редакцией 

Неменског

о Б. М. 

Москва 

«Просвещ

ение», 

2019год; 

 

Техн

олог 

ия 

3 1 Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева, 

Технология. 

Учебник, 

3класс, 

Москва 

«Просвещени

е» 2020г. 

Е.А.Лутцев

а, 

Т.П.Зуева, 

Технология. 

Сборник 

примерных  

рабочих 

программ. 

Е.А.Лутце

ва, 

Т.П.Зуева, 

Технологи

я. 

Методичес

кое 

пособие с 
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Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России», 1-4 

класс, 

Москва 

«Просвеще

ние» 2019г. 

поурочны

ми 

разработка

ми, 3 класс, 

Москва 

«Просвещ

ение» 

2019г. 

Физи

чес 

кая 

культ

ура 

3 3 Лях В. И. 

Физическая 

культура 

учебник для 

1-4 классы: 

учеб. для 

общеобразов

ательн ых 

организаций 

В.И. Лях.-4-е 

изд. – 

М.: 

Просвещение

, 2017. 

В.И. Лях. 

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

В.И. Ляха: 

1-4 классы. 

В.И. Лях.- 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

Лях В.И. 

Физическа

я культура 

. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции.1-4 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобраз

оват. 

организац

ий/ Лях 

В.И.- М.: 

Просвеще

ние, 2014 

 

 3 2 Т.В. Петрова, 

Ю.А. 

Копылова, 

Н.В. 

Полянская, 

С.С. Петров. 

Физическая 

культура. 3-4 

классы: 

Учебник 

для 

общеобразова

т. 

учреждений 

/— М.: 

Вентана-Граф 

/ 

Учебник, 

2020-2021. 

Т. В. 

Петрова, Ю. 

А. Копылов, 

Н. В. 

Полянская, 

С. С. 

Петров. 

Физическая 

культура : 

рабочая 

программа : 

1—4 

клас-сы : 

учебно- 

методическ

ое пособие.  

— 2-е изд., 

перераб. — 

М. : 

Вентана-Гр

аф, 2017. 

Немова, О. 

А.Физичес

кая 

культура : 

3—4 

классы 

:  

методичес

кое 

пособие 

 — М. : 

Вентана-Г

раф, 2017.  
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Инос

тра 

нный 

язык 

3 2 Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М. Д. и др. 

Английский 

язык. 3 класс. 

В 2-х ч. М.: 

Просвещение

, 2020 

Быкова Н. 

И., 

Поспелова 

М. Д., 

Апальков В. 

Г. 

Английский 

язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия 

учебников"

Английский

 в 

фокусе" 

2-11 кл. 

Быкова Н. 

И., Дули  

Д., 

Поспелова 

М. Д. и др. 

Английски

й язык. 

Книга для 

учителя. 3 

класс М.: 

Просвеще

ние, 2020 

 

Быкова Н. 

И., 

Поспелова 

М. Д. 

Английски

й язык. 

Книга для 

родителей. 

3 класс 

Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М. Д. и др. 

Английский язык. Контрольные задания. 3 класс. 

 3 2 С.Тер-Минас

ова, 

Л.Узунова, 

Ю.Кононова 

В.Робустова, 

Т.Свиридова 

М.,Академкн

ига, 2014г. 

Е.Н.Солово

ва«Английс

кий 

язык.

 2-

9 классы», 

М.,Академк

нига, 2015г. 

С.Г,Тер-М

инасова, 

Л.Узунова 

«Английск

ий 

язык.

 

3 класс», 

методичес

кое 

пособие 

для 

учителя. 

М.,Академ

книга, 

2015г. 

 

Родн

ой 

язык 

3 0,5  Примерная 

программа 

по 

учебному 

предмету 

«Родной 

(русский) 

язык» для 

образовател

ьных 

организаци

й, 

реализующ
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их 

программы 

начального 

общего 

образования

, 

одобренной 

решением 

федерально

го 

учебно-мет

одического 

объединени

я по общему 

образовани

ю 

(Протокол 

№1/19    от 

04.03.2019). 

 3 2 О. М.  

Александров

а и др . 

Родной 

русский.3 

класс 

Учебник для 

общеобразов

ательных 

учреждений/-

Москва 

«Просвещени

е», 2021г. 

 

  О. М.  

Александро

ва и др . 

Русский 

родной 

язык. 

Примерные 

рабочие 

программы.  

1–4 класс: 

учеб. 

пособие для 

общеобразо

ват. 

Организаци

й. – М. 

Просвещен

ие, 2020.  

 Наш родной 

русский 

язык. 

Рабочая 

тетрадь, 3 

класс. 

Понятовская 

Ю.Н. 

Производите

ль: "Планета"

, 2021год 

Лите

рату

рное 

чтен

ие на 

родн

ом 

язык

е 

3 0,5 Хрестоматия 

«Алтайские 

писатели 

детям» в 2 Т. 

Под ред.Л.В. 

Санкина, 

Э.П. Хомич, 

Л.Н. 

Зинченко.  

Алт. краев. 

универс. 

науч. б-ка 

им. В. Я. 

Шишкова, 

Примерная 

рабочая 

программа 

по 

учебному 

предмету 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

русском 

языке», 

составитель 

Л.В. 

Поворозню

  

http://centrobook.ru/izdatelstvo--planeta-.html
http://centrobook.ru/izdatelstvo--planeta-.html
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Алт. краев. 

дет. б-ка им. 

Н. К. 

Крупской. – 

Кемерово : 

Технопринт, 

2017   

к; 

АКИПКРО 

2019 г 

 3 2  Примерная 

образовател

ьная 

программа 

учебного 

предмета 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

языке»  для 

образовател

ьных 

организаци

й,реализую

щих 

программы 

начального 

общего 

образования

.   

Кузнецова 

М. И. , 

Романова В. 

Ю.., 

Москва, 

2020 

 

  

Русс

кий 

язык 

4 4 Канакина В. 

П., Горецкий 

В. Г. Русский 

язык. 

Учебник. 4 

класс. В 2 ч. 

Москва.: 

Просвещение

, 2018-2020.   

 

Канакина 

В.П., 

Горецкий В. 

Г Русский 

язык. 4кл. 

Электронное 

приложение 

В.П. 

Канакина, 

В.П. 

Горецкий. 

Русский 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1- 

4 классы. 

Пособие 

для 

В.П. 

Канакина, 

В.П. 

Горецкий. 

Методичес

кое 

пособие с 

поурочны

ми 

разработка

ми. 

Пособие 

для 

учителей 

общеобраз

овательны

х 

 Канакина В. 

П., Щёголева 

Г.С. Русский 

язык. 

Сборник 

диктантов и 

самостоятель

ных работ. 

1-4 классы, 

Москва.: 

Просвещение

, 2019.) 

 

Канакина В. 

П., Щёголева 

Г.С. Русский 

язык. 
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к 

учебнику (1 

CD), 

2012-2020 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждений

.- М., 

«Просвеще

ние», 2019. 

учреждени

й.- М., 

«Просвещ

ение», 

2019.  

 

   

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 3-4 

классы, 

Москва.: 

Просвещение

, 2019.) 

 

Канакина В. 

П., Щёголева 

Г.С. Русский 

язык. 

Тетрадь 

учебных 

достижений. 

4 класс. 

Москва.: 

Просвещение

, 2021.) 

 

Канакина В. 

П., Щёголева 

Г.С. Русский 

язык. 

Проверочные 

работы. 4 

класс. 

Москва.: 

Просвещение

, 2021.) 

Лите

рату 

рное 

чтен

ие 

4 3 Л. Ф. 

Климанова, 

В. Г. 

Горецкий, Л. 

А. 

Виноградска

я), 

Литературно

е чтение. 

Учебник. 4 

класс. В 2 ч. / 

(сост. 

Москва.: 

Просвещение 

2018-2020. 

 

Литературно

е чтение. 

Аудиоприло

жение к 

Л.Ф.Климан

ова, В.Г. 

Горецкий, 

М.В. 

Голованова. 

Литературн

ое чтение, 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России», 

М.: 

Просвещен

ие, 2019г. 

 

Стефаненк

о Н. А. 

Литератур

ное 

чтение. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции. 4 

класс, М.: 

Просвеще

ние, 2019. 

 

  

 

 

 

Стефаненко 

Н. А., 

Климанова 

Л. Ф.  

Чтение. 

Тетрадь 

учебных 

достижений.

4 класс. М.: 

Просвещение

, 2021. 
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учебнику 

Климановой 

Л. Ф., 

Горецкого В. 

Г., 

Головановой 

М. В. 4 класс 

(В комплекте 

с учебником). 

Стефаненко 

Н. А., 

Чернецова-Р

ождественска

я И. В. 

Москва.: 

Просвещение

, 

2012-2020. 

Мате

мат 

ика 

4 4 Моро М. И., 

Волкова С. 

И., 

Степанова С. 

В. 

Математика: 

Учебник: 4 

класс: В 2 ч. , 

М.- 

Просвещение

, 2018-2020 

 

Моро М. И., 

Волкова С. И. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«Математика

» , 4 класс 

Моро М.И. 

Математика

: Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России», М. 

«Просвеще

ние», 2019. 

Методичес

кие 

пособия 

для 

учителя. 

Бантова 

М.А., 

Бельтюков

а Г.В., 

Волкова 

С.И.. 

Математик

а. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции для 

учителя.4 

класс. –М.: 

Просвеще

ние, 2019г. 

  

 

 Моро М. И., 

Волкова С. 

И. 

Математика: 

Тетрадь 

учебных 

достижений, 

4 класс, 

М.-Просвеще

ние, 2021г. 

 

Волкова С. 

И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы. – М.: 

Просвещение

, 2019г. 

Волкова С. 

И.Математик

а. 

Проверочные 

работы. 4 

класс. – М.: 

Просвещение

, 2021г. 

Волкова С. 

И.Математик

а. Тесты. 4 

класс. – М.: 

Просвещение

, 2021г. 
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Окру

жаю 

щий 

мир 

4 2 Плешаков А. 

А. 

Окружающи

й мир. 4 

класс. 

Учебник 

для 

общеобразов

ательн ых 

учреждений. 

В 2 ч. —М.: 

Просвещение

, 2018-2020. 

 

Плешаков А. 

А. От земли 

до неба: 

атлас- 

определитель

: пособие для 

учащихся 

общеобразов

ат. 

Учреждений. 

— М.: 

Просвещение

, 2012, 2017. 

 

Окружающи

й мир. 4 кл. 

Электронное 

приложение 

к учеб.А. А. 

Плешакова (1 

CD). 

А.А.Плеша

ков, 

Окружающ

ий мир. 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России», 

М.«Просве

щение» 

2019. 

Плешаков 

А. А., 

Соловьева 

А. Е. 

Окружаю

щий мир: 

Метод. 

рекоменда

ции: 4 кл. 

— М.: 

Просвеще

ние, 2019. 

 

Плешаков 

А. А., 

Соловьева 

А. Е. 

Окружаю

щий мир. 

Поурочны

е 

разработки

. 

 

Технологи

ческие 

карты: 4 

кл. — М.: 

Просвеще

ние, 2019. 

 Плешаков 

.А. А. Н. Н. 

Гара, З. Д. 

Назарова. 

Окружающи

й мир: тесты: 

4 кл. Пособие 

для учащихся 

общеобразов

ательных 

учреждений.

— М.: 

Просвещение

,2021. 

 

Плешаков А. 

А. 

Окружающи

й мир: 

Проверочные 

работы 4 кл. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразов

ательных 

учреждений.   

— М.: 

Просвещение

,2021. 

 

Муз

ыка 

4 1 Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. Музыка 

4 класс 

М.: 

Просвещение

, 2020 

Е.Д.Критска

я,Г.П. 

Сергеева,Т.

С. Шмагина  

 Музыка. 

Рабочие 

программы 

1-4 классы. 

Москва 

«Просвеще

Е.Д.Критс

кая,Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина  

« Уроки  

музыки» 

Поурочны

е  

разработки
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ние» 2020 

год 

. 

1-4         

классы.       

Москва 

«Просвещ

ение» 2019 

год 

Изо 4 1 Б.Н.Неменск

ий Учебник   

Изобразитель

ное 

искусство.  

Каждый 

народ 

художник. 

 4 класс 

 Москва 

«Просвещени

е», 2020год; 

Изобразите

льное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

Б.Н.Неменс

кого. 1-4 

классы – 5-е 

изд. – М.: 

Просвещен

ие, 2019 ) 

  Уроки 

изобразите

льного 

искусства. 

Поурочны

е 

разработки

. 1-4 

классы, 

Под 

редакцией 

Неменског

о Б. М. 

Москва 

«Просвещ

ение», 

2019 год; 

 

Техн

олог 

ия 

4 1 Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева, 

Технология. 

Учебник, 

4класс, 

Москва 

«Просвещени

е» 2020г. 

Е.А.Лутцев

а, 

Т.П.Зуева, 

Технология. 

Сборник 

примерных  

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России», 1-4 

класс, 

Москва 

«Просвеще

ние» 2019г. 

Е.А.Лутце

ва, 

Т.П.Зуева, 

Технологи

я. 

Методичес

кое 

пособие с 

поурочны

ми 

разработка

ми, 4 класс, 

Москва 

«Просвещ

ение» 

2019г. 

 

Физи

чес 

кая 

культ

ура 

4 3 Лях В. И. 

Физическая 

культура 

учебник для 

1-4 классы: 

учеб. для 

общеобразов

ательн ых 

В.И. Лях. 

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Лях В.И. 

Физическа

я культура 

. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции.1-4 
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организаций 

В.И. Лях.-4-е 

изд. – 

М.: 

Просвещение

, 2017. 

В.И. Ляха: 

1-4 классы. 

В.И. Лях.- 

М.: 

Просвещен

ие, 2014. 

классы: 

пособие 

для 

учителей 

общеобраз

оват. 

организац

ий/ Лях 

В.И.- М.: 

Просвеще

ние, 2014 

 4 2 Т.В. Петрова, 

Ю.А. 

Копылова, 

Н.В. 

Полянская, 

С.С. Петров. 

Физическая 

культура. 3-4 

классы: 

Учебник 

для 

общеобразова

т. 

учреждений 

/— М.: 

Вентана-Граф 

/ 

Учебник, 

2020-2021. 

Т. В. 

Петрова, Ю. 

А. Копылов, 

Н. В. 

Полянская, 

С. С. 

Петров. 

Физическая 

культура : 

рабочая 

программа : 

1—4 

клас-сы : 

учебно- 

методическ

ое пособие.  

— 2-е изд., 

перераб. — 

М. : 

Вентана-Гр

аф, 2017. 

Немова, О. 

А.Физичес

кая 

культура : 

3—4 

классы 

:  

методичес

кое 

пособие 

 — М. : 

Вентана-Г

раф, 2017.  

 

Инос

тра 

нный 

язык 

4 2 С.Тер-Минас

ова, 

Л.Узунова, 

Ю.Кононова 

В.Робустова, 

Т.Свиридова 

М.,Академкн

ига, 2014г. 

Е.Н.Солово

ва «Английский 

язык.

 2-

9

 кл

ассы», 

М.,Академк

нига, 2015г. 

С.Г,Тер-М

инасова, 

Л.Узунова

 

«Английск

ий 

язык.

 

4 

 

класс», 

методичес

кое 

пособие 

для 

 

учителя. 

М.,Академ

книга, 
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2015г. 

 4 2 Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М. Д. и др. 

Английский 

язык. 4 класс. 

В 2-х ч. М.: 

Просвещение

, 2020 

Быкова Н. 

И., 

Поспелова 

М. Д., 

Апальков В. 

Г. 

Английский  язык. Сборник примерных    рабочих программ. Предметная линия учебников "Английский в фокусе" 2-11 кл. 

Быкова Н. 

И., Дули  

Д., 

Поспелова 

М. Д. и др. 

Английски

й язык. 

Книга для 

учителя. 4 

класс М.: 

Просвеще

ние, 2020 

 

Быкова Н. 

И., 

Поспелова 

М. Д. 

Английски

й язык. 

Книга для 

родителей. 

2 класс 

Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М. Д. и др. 

Английский язык. Контрольные задания. 2 класс. 

ОРК

СЭ 

4 1 М. Т. 

Студеникин. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 4 класс 

/авт. сост. К. 

А. Кочегаров, 

М. Т. 

Студеникин. 

– М.: ООО 

«Русское 

слово», 

2014г. 

Программа 

курса: к 

учебнику 

М.Т.Студен

икина 

«Основы 

духовно-нр

авственной 

культуры 

народов 

России. 

Основы 

светской 

этики». 4 

класс/ 

авт.-сост. 

М.Т. 

Студеникин

. -  М.: ООО  «Русское 

слово», 

2014 г. 

Основы 

духовно- 

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России. 4 

класс. 

Книга для 

учителя к 

учебнику 

М. Т. 

Студеники

на 

"Основы 

светской 

этики"М, 

«Русское 

слово», 

2014 

Рабочие 

тетради 
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   Беглов А. Л., 

Саплина Е. 

В., Токарева 

Е. С. и др. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур.4 

класс- 

учебник, 

2014 

Шемшурина 

А. И. Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 4 

класс- 

учебник, 

2014 

Кураев А.В. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Основы 

православой 

культуры, 4 

класс- 

учебник, 

2014 

Чимитдоржи

ев В. Л. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 4 

класс- 

учебник, 

2014 

Кураев А.В. 

Основы 

религиозных 

культур и 

Сборник 

рабочих 

программ. 4 

класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразо

ват. 

организаци

й / [А. Я. 

Данилюк, Т. 

В. 

Емельянова, 

О. Н. 

Марченко и 

др.]. — М.: 

Просвещен

ие, 2019 

Емельянов

а Т. В. 

Основы 

буддийско

й 

культуры. 

Мотодиче

ское 

пособие., 

2014 

Марченко 

О.Н. 

Основы 

исламской 

культуры. 

Метоическ

ое 

пособие, 

2014 

Савченко 

К. В. 

Основы 

иудейской 

культуры. 

Метоическ

ое 

пособие, 

2014 

Мацыяка 

Е. В. 

Основы 

мировых 

религиозн

ых 

культур. 

Метоическ

ое 

пособие, 

2014 

Обернихи

на Г. А. 

Основы 

православ

ной 

культуры. 

Метоическ

ое 

пособие, 

2014 
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светской 

этики. 

Основы 

буддийской 

культуры, 4 

класс- 

учебник, 

2014 

Латышина Д. 

И., Муртазин 

М. Ф. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 4 

класс- 

учебник, 

2014 

Кураев А.В. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Основы 

исламской  

культуры, 4 

класс- 

учебник, 

2014 

 Членов М. 

А., 

Миндрина Г. 

А., Глоцер А. 

В. Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 4 

класс- 

учебник, 

2014 

Кураев А.В. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Основы 

иудейской  



535  

культуры, 4 

класс- 

учебник, 

2014 

 

Родн

ой 

русс

кий 

4 0,5  Примерная 

программа 

по 

учебному 

предмету 

«Родной 

(русский) 

язык» для 

образовател

ьных 

организаци

й, 

реализующ

их 

программы 

начального 

общего 

образования

, 

одобренной 

решением 

федерально

го 

учебно-мет

одического 

объединени

я по общему 

образовани

ю 

(Протокол 

№1/19    от 

04.03.2019). 
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 4 2 О. М.  

Александров

а и др . 

Родной 

русский.4 

класс 

Учебник для 

общеобразов

ательных 

учреждений/-

Москва 

«Просвещени

е», 2021г. 

 

  О. М.  

Александро

ва и др . 

Русский 

родной 

язык. 

Примерные 

рабочие 

программы.  

1–4 класс: 

учеб. 

пособие для 

общеобразо

ват. 

Организаци

й. – М. 

Просвещен

ие, 2020.  

 Наш родной 

русский 

язык. 

Рабочая 

тетрадь, 4 

класс. 

Понятовская 

Ю.Н. 

Производите

ль: "Планета"

, 2021год 

Лите

рату

рное 

чтен

ие на 

родн

ом 

язык

е 

4 0,5 Хрестоматия 

«Алтайские 

писатели 

детям» в 2 Т. 

Под ред.Л.В. 

Санкина, 

Э.П. Хомич, 

Л.Н. 

Зинченко.  

Алт. краев. 

универс. 

науч. б-ка 

им. В. Я. 

Шишкова, 

Алт. краев. 

дет. б-ка им. 

Н. К. 

Крупской. – 

Кемерово : 

Технопринт, 

2017   

Примерная 

рабочая 

программа 

по 

учебному 

предмету 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

русском 

языке», 

составитель 

Л.В. 

Поворозню

к; 

АКИПКРО 

2019 г 

  

  1  Примерная 

образовател

ьная 

программа 

учебного 

предмета 

«Литератур

ное чтение 

на родном 

языке»  для 

образовател

ьных 

  

http://centrobook.ru/izdatelstvo--planeta-.html
http://centrobook.ru/izdatelstvo--planeta-.html
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организаци

й,реализую

щих 

программы 

начального 

общего 

образования

.   

Кузнецова 

М. И. , 

Романова В. 

Ю.., 

Москва, 

2020 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

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 её 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 начального 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 её осуществления. 

Информационно-образовательная среда лицея, обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 
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системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства 

для организации локальной сети, микшер усилитель, конструкторы «перворобот»,  

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 лицее создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

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 

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. 

На все компьютеры в школе  установлены лицензионные программные продукты, 

что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным 

требованиям. Во всех учебных кабинетах установлены программы, позволяющие 

создавать дидактические материалы нового поколения. Информатизация 

образовательного процесса в школе способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе 

Одним из главных факторов успешности функционирования ИОС является 

непрерывная подготовка и переподготовка педагогических кадров в области ИКТ. 

Ежегодно учителя отправляют свои методические разработки на конкурсы, показывая 

высокий уровень владения ИКТ-технологиями.  В школе организована  локальная сеть, 

основанная на проводных и беспроводных технологиях. Наличие сети позволяет 

регулярно и качественно вести электронные журналы и дневники учащихся средствами 

АИС «Образование. Сетевой регион». В школе электронные журналы несут не только 

информационную функцию. Они являются незаменимым средством коммуникации 

между всеми участниками образовательного процесса.  

Функционирование ИОС школы обеспечено локальными нормативными 

документами.  Перечень компонентов на бумажных носителях  (учебники, 

программные, методические и оценочные материалы) обновляется ежегодно и 

размещается в приложениях. 

 

Программно – методическое  и контрольно-оценочное обеспечение начального 
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уровня образования смотри в приложении. Программно – методическое обеспечение 

основной общеобразовательной программы основного общего образования составляется 

и утверждается ежегодно. 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, 

финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, 

учебно-методических и информационных условий реализации ООП НОО. 

В соответствии с приоритетами ООП НОО 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; 

 - повышение конкурентоспособности учреждения.  

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;  

2) регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО;  

3) мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

4) укрепление  материально – технической  базы Учреждения. 

Перечень необходимых изменений в соответствии с направлениями системы 

условий 

Направление  Требования Необходимые  изменения 

кадровое Преподавателей, 

имеющих первую и 

высшую категорию 

должно быть не менее 

70%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 

%. 

Педагогические 

работники обязаны не 

реже чем раз в 5 лет 

повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с 

первой и высшей 

категорией. 

Повышение  

эффективности работы 

кафедры начального 

образования. 

Повышение  квалификации 

педагогов в области ИКТ – 

технологий, реализации 

системно - 

деятельностного подхода 

через прохождение 

курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 
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профессионального роста 

педагогов, стимулировать  

их участие в 

инновационной 

деятельности. 

психолого-педагогическое Наличие ППМС  - 

службы, логопеда, 

дефектолога 

Повышение 

эффективности работы 

психолого-педагогической 

службы, обеспечивающую 

эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательного 

процесса.  

финансовое Исходя из нормативов. Ежемесячное 

стимулирование 

педагогических 

работников за высокую 

результативность  работы 

материально-технические -  

материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим 

санитарно-техническим 

нормам; 

- обеспечение качества 

организации и 

проведения всех видов и 

форм  организации 

учебного процесса, 

предусмотренных 

учебным планом.  

 

выполнение всех 

санитарно-технических 

норм. 

Оснащение всех кабинетов 

начальной школы 

интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов  

начальной школы 

учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью 

учебно-методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику 

образовательного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, 

пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической 

литературы и других 

изданий, необходимых 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников, в 

том числе электронных. 
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для освоения в полном 

объеме содержания 

образовательной 

программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы школы, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП НОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответсвие с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль состояния системы  условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным 

с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий. 
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Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответствен

ный 

Планируемы

й результат 

Организацио

нное и 

нормативное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС НОО 

Приведение 

нормативной 

правовой базы школы 

с учетом изменений, 

принятых на 

региональном  и 

федеральном уровне, 

в соответствие с 

требованиями ФГОС 

НОО  

постоя

нно 

директор Нормативно-п

равовое 

сопровождени

е 

образовательн

ого процесса 

ФГОС НОО 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентиру

ющие 

деятельность 

школы  

Разработка  годового 

календарного 

учебного графика, 

плана внеурочной 

деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, курсов, 

дисциплин и модулей,  

положения об 

организации текущей 

и итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

ООП. 

Май- 

август 

ежегод

но 

Рабочая 

группа, 

учителя 

предметник

и 

Проектирован

ие пед. 

процесса 

школы  с 

учетом 

требований 

ФГОС НОО и 

выявленных 

недочетов 

Определение 

программно-методич

еского обеспечения 

на следующий 

учебный год 

апрель 

– май 

ежегод

но 

Зам.директо

ра по УВР 

Список ПМО 

Разработка учебного 

плана школы  с 

учетом методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований  и 

социального запроса 

родителей 

Май-ав

густ 

ежегод

но 

Зам.директо

ра по УВР 

Утвержденный 

учебный план 
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обучающихся 

Разработка и 

реализация моделей 

взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Май-ав

густ 

ежегод

но 

Директор, 

заместители 

директора 

Договора о 

взаимодействи

и по 

реализации 

образовательн

ой программы 

Корректировка 

основной 

образовательной 

программы  

Май  Рабочая 

группа, 

директор 

Скорректирова

на основная 

образовательн

ая программа  

Организация и 

проведение 

общественных 

слушаний по 

обсуждению 

изменений внесенных 

в образовательную 

программу 

Май  директор Решение об 

утверждении 

или доработке 

ОП 

Утверждение ООП 

НОО лицея на 

заседании 

Педагогического 

совета 

август  директор Протокол 

Педагогическо

го совета 

Разработка и 

реализация  системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

Феврал

ь-Март 

ежегод

но 

Зам.директо

ра, классные 

руководител

и 

Формирование 

запроса по 

использовани

ю часов 

вариативной 

части учебного 

плана 

Анализ имеющихся в 

ОУ условий и 

ресурсного 

обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ НОО в 

соответствии с 

Март 

–май 

ежегод

но 

администра

ция 

Оценка ОУ 

школы с 

учётом 

требований 

ФГОС 
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требованиями ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем предметам 

учебного плана  в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем учебников 

постоя

нно 

Педагог-биб

лиотекарь 

Наличие 

утвержденного

  списка 

учебников 

для  реализаци

и ФГОС 

начального 

общего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразоват

ельной 

организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование плана 

ВУК согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябр

ь 

ежегод

но 

Зам.директо

ра по УВР 

Контроль 

соответствия 

запланированн

ому результату 

Самоанализ 

(мониторинг) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

В 

течени

е года 

Зам.директо

ра по УВР, 

рабочая 

группа 

Аналитически

е справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическо

е 

сопровожден

ие ФГОС 

НОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки 

педагогических работников к реализации  ФГОС НОО 

Разработка плана 

методической работы 

с мероприятиями по 

сопровождению 

ФГОС НОО 

август 

ежегод

но 

Зам. 

Директора 

по УВР 

План 

методической 

работы 

Обеспечение 

консультационной 

методической 

поддержки учителей 

по вопросам 

реализации ООП 

НОО 

В 

течени

е года 

 Зам. 

Директора 

по УВР, 

руководител

ь кафедры 

начального 

образования 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

В 

течени

 Зам. 

Директора 

Выступления, 

статьи 
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е года  по УВР, 

руководител

и МО, 

учителя 

учителей, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Организация работы 

по психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

сопровождения 

ФГОС  

В 

течени

е года 

ППМС - 

помощь 

Обеспечение 

психолого-пед

агогического 

сопровождени

я 

Участие в работе 

районных МО 

учителей – начальных 

классов, 

представление 

достижений учителей  

В 

течени

е года 

Учителя Обмен 

опытом, 

распространен

ие 

эффективного 

опыта работы 

Организация 

семинаров по 

вопросам реализации 

ФГОС 

В 

течени

е года 

 Зам. 

Директора 

по УВР 

Обмен 

опытом, 

распространен

ие 

эффективного 

опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегод

но 

директор План 

финансово-хоз

яйственной 

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 

необхо

димост

и 

директор Приказы по 

стимулирующ

ему и 

инновационно

му фонду 

Кадровое Цель: создание условий для обеспечения готовности участников к 
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обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 
  

  

реализации ФГОС НОО 

Анализ кадрового 

обеспечения 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

Март 

-Август  

ежегод

но 

Зам. 

Директора 

по УВР 

Информацион

ная справка 

Формирование заявки 

на участие в курсах 

повышения 

квалификации 

В 

течени

е года 

Зам. 

Директора 

по УВР 

План 

повышения 

квалификации 

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров 

по вопросам ФГОС 

начального общего 

образования  

В 

течени

е года 

Зам. 

Директора 

по УВР 

Повышение 

квалификации 

педагогически

х работников 

Информацио

нное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 
 

Цель: обеспечение условий для развития 

информационно-образовательной среды школы (ИОС), 

способствующей реализации информационно-методических 

условий ФГОС  НОО 

Организация 

разъяснительной 

работы  среди 

педагогической и 

родительской 

общественности о 

целях и задачах 

ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в 

течени

е года 

Администра

ция, 

ответственн

ый за сайт 

Информирова

ние 

общественност

и о реализации  

и результатах 

ФГОС НОО 

Публикация  

основной 

образовательной 

программы  НОО, 

нормативных 

документов на сайте 

МБОУ «Лицей №122» 

август Директор, 

ответственн

ый за сайт 

Информирова

ние 

общественност

и о реализации  

и результатах 

ФГОС НОО 

Информирование 

родителей 

обучающихся о 

результатах ФГОС 

НОО в МБОУ «Лицей 

№122» через 

школьный сайт, 

проведение 

родительских 

собраний 

в 

течени

е года 

Администра

ция, 

ответственн

ый за сайт 

Информирова

ние 

общественност

и о реализации  

и результатах 

ФГОС НОО 

Изучение мнения 

родителей по 

в 

течени

Зам.директо

ра по УВР, 
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вопросам реализации 

ФГОС. Проведение 

анкетирования на 

родительских 

собраниях 

е года кл рук 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование 

ресурсов системы 

«Сетевой город» 

(включая, 

электронный журнал, 

дневник) 

В 

течени

е года 

Зам.директо

ра по УВР, 

кл рук 

Оперативный 

доступ к 

информации  д

ля различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение 

публичной 

отчётности МБОУ 

«Лицей №122» о 

реализации  и 

результатах ФГОС 

НОО 

 Июнь  директор Информирова

ние 

общественност

и 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-техниче

ского обеспечения 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

Апрель 

ежегод

но 

 Зам. 

Директора 

по УВР 

планирование 

работы по 

развитию 

материально-т

ехнических 

условий 

реализации 

ФГОС НОО 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования при 

реализации ФГОС 

НОО 

май  

ежегод

но 

 Зам. 

Директора 

по УВР 

Справка 

анализа 

эффективност

и 

использования 

нового  

учебного 

оборудования  

Анализ соответствия 

материально-техниче

ской базы реализации 

ООП НОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

Март- 

май 

ежегод

но 

администра

ция 

Приведение в 

соответствие 

материально-т

ехнической 

базы 

реализации 

ООП НОО с 
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нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-техниче

ской базы МБОУ 

«Лицей №122» 

требованиям ФГОС 

постоя

нно 

директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

санитарно-гигиениче

ских условий 

требованиям ФГОС 

постоя

нно 

директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

постоя

нно 

директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-обра

зовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоя

нно 

директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информ

ационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по 

предметам учебного 

плана 

постоя

нно 

Директор,  

педагог-биб

лиотекарь 

Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа 

МБОУ «Лицей №122» 

к электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

постоя

нно 

директор Приведение в 

соответствие 
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Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

постоя

нно 

директор Приведение в 

соответствие 

 

 

Контроль состояния системы условий 

 Контроль за состоянием системы условий реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется в ходе 

процедуры объективной оценки качества образования в Учреждении и принятия 

решений, способствующих оптимизации соответствующих условий реализации 

образовательной программы. Процедуру оценки  условий реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляют все 

представители администрации учреждения, руководитель  методического объединения 

учителей начальных классов, привлекаемые учителя, имеющие достаточный уровень 

компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий 

производится Советом качества, а также временными рабочими группами.  Директор 

закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для 

определения значений показателей, необходимых для оценки условий реализации 

образовательной программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных 

по закрепленным  показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов группы 

фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения 

по принятию решений субъектами управления Учреждением, направленных на 

повышение качества условий реализации образовательной программы. На основе 

анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы начального общего образования. 

 Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры 

внутренней оценки качества образования и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов).  

 Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители  предметных кафедр, учителя, имеющие достаточный 

уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий 

производится Советом по качеству, а также временными рабочими группами 

(аудиторами). Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят 

наблюдение, сбор данных по  закрепленным  показателям. Итоги оценочной 

деятельности  членов  группы фиксируются в виде аналитических таблиц и 

комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами 
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управления, направленных на повышение качества условий реализации образовательной 

программы. На основе анализа показателей принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации образовательной программы основного общего 

образования. Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете 

по самообследованию, составляемом ежегодно.  

 Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление Ответственный по 

должности  

Периодичность  

I.Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР  

1 раз в год 

II.Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор  1 раз в год 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместители директора 

по УВР, ВР, заведующий 

отделом начального 

образования 

1 раз в год 

IV.Кадровое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор 1 раз в год 

V.Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР. 

заведующий отделом 

начального образования 

1 раз в год 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, 

педагог-библиотекарь,   

заведующий хозяйством 

1 раз в год 

 

 

 



551 

 

Лист внесения изменений 

 

 

 

Дата 

внесени

я 

измене

ний 

Причина и

 характеристика 

изменений 

Основание (приказ) подпись 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 


